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Структура женских персонажей в русской литературе XIX–XXI века
Аннотация: Роль гендерного аспекта в художественном тексте имеет важное теоретическое и исто-

рико-литературное значение. Вместе с тем особого внимания требует определение статуса женского образа в 
системе целого на каждом этапе развития литературы. В этом плане актуальность приобретает сравнительный 
аспект структуры женских персонажей в разные исторические периоды. Целью настоящей статьи является иссле-
дование типологии и эволюции структуры женских персонажей русской литературы на протяжении последних 
двух столетий, начиная со стихотворного романа «Евгений Онегин» и заканчивая недавно изданным романом 
«Петровы в гриппе и вокруг него». Авторы статьи полагают, что реализация структуры женских персонажей 
возникает в результате когнитивного моделирования определенных процессов в творческом сознании автора, 
охватывающем прежде всего аспекты семантики текста и его сюжетного воплощения. В итоге исследования стано-
вится очевидным, что образ «новой женщины» как семантической единицы текста оказывается художественным 
конструктом на каждом этапе литературного развития. Важно отметить, что как внутри каждого периода, так и 
в сравнении разных периодов происходят качественные изменения, связанные не только с изменениями самой 
действительности, но и с трансформацией внутренних законов литературы. Примечательно, что на фоне таких 
изменений можно обнаружить устойчивые, повторяющиеся признаки структуры женских персонажей, включа-
ющих и типологическую общность, и интертекстуальные перереклички.
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The structure of female characters in Russian literature of the XIX–XXI century
Abstract: The role of gender in the fiction text has important theoretical and historical literary implications. At the 

same time, the determination of the status of the female image in the system of the whole at each stage of the development 
of literature requires a special status. In this regard, the comparative aspect of the structure of female characters in different 
historical periods is of particular relevance. The aim of this article is to investigate the typology and the evolution of the 
structure of female characters in Russian literature over the past two centuries, starting with the verse novel Eugene Onegin 
and ending with the recently published novel The Petrovs in and Around Flu. The authors of the article believe that the 
realization of the structure of female characters is the result of the cognitive modelling of certain processes in the creative 
consciousness of the author, covering mainly the aspects of the semantics of the text and its plot embodiment. As a result of the 
study, it becomes clear that the image of the “new woman” as a semantic unit of the text turns out to be an artistic construct 
at each stage of literary development. It is important to note that within each period, as well as in the comparison of different 
periods, there are qualitative changes associated not only with changes in reality itself but also with the transformation of the 
internal laws of literature. It is noteworthy that against the background of such changes, one can find stable, recurring features 
of the structure of female characters, including both typological commonalities and intertextual interchanges.
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Введение
Настоящая статья посвящена изучению структуры женских персонажей и роли, которую они 

играют в системе целого в русской литературе XIX–XXI веков. Категория персонажа вызывает всё 
возрастающий интерес литературоведов. При этом «исследовательская интерпретация персо-
нажа как константы текста выявляет его двойственную природу. С одной стороны, эта текстовая 
категория проливает свет на жизненный опыт автора как реальной психологической личности, с 
другой стороны – является логическим результатом когнитивного моделирования, наблюдаемого 
в сознании автора как творческой личности. Подобная двойственная природа “внедрения” пер-
сонажа в виртуальное пространство текста, в свою очередь, становится источником воздействия 
на эмоционально-волевую сферу читателя, его уникальной интерпретации реальных жизненных 
ситуаций, в которых обнаруживается вымышленный персонаж» (Амирханян, Кудряшов, 2015).

Женщина как структурный персонаж на протяжении последних 150 лет оказывалась в центре 
внимания читателей, литературной критики и литературоведов как в плане семантики текста, 
так и при обращении к его сюжетике. Естественно, в этой связи в центре внимания оказывались 
прецедентные тексты Пушкина, Тургенева, Гончарова, а также произведения наших современ-
ников, вызвавшие значительный читательский интерес. При этом исследователи предлагают 
разные опции, позволяющие высветить женские образы. Так, Н. Воронцова-Юрьева изучает образ 
Татьяны Лариной в плане психологических и психиатрических подходов (Воронцова-Юрьева, 
2008). Н. Л. Бродский в своих комментариях ориентируется на социальные практики 1930-х гг. 
(Бродский, 1932). В. В. Набоков, напротив, стремится выявить историко-культурный контекст, 
описав через него сюжетную структуру произведения (Набоков, 1998). Такое же разнообразие 
методов исследования от вульгарно-социологических схем до постмодернистских экзерсисов 
можно наблюдать и при обращении к текстам Тургенева и Гончарова.

Русская литература ХХ века продолжила традицию изображения «новой женщины», выде-
ляющейся чертами характера и необычными поступками из общей массы. Достигнув фор-
мального равенства с мужчинами, женщины остро почувствовали необходимость утверждения 
экзистенциальной свободы. Обращение к двум произведениям наших современников – повести  
В. Г. Распутина «Живи и помни» и роману А. Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» – 
выявило два полюса в процессе обретения внутренней свободы главными героинями этих про-
изведений. Названные произведения оказались в поле изучения современных исследователей 
в плане как проблематики, так и поэтики женских образов. Причем повесть Распутина оказа-
лась исследованной в гораздо большей степени в сравнении с романом Сальникова. Произведе-
нием, в котором, по мнению критиков и литературоведов, воплотились женские черты героинь 
предвоенного и военного периодов (Настёны и Надьки), является «Живи и помни» Распутина.  
М. Б. Бабаева и Ш. А. Мазанаев обнаруживают в образе Настёны глубинные основы народной 
души (Бабаева, Мазанаев, 2022, с. 54). И. А. Филатова считает, что в повести «Живи и помни» 
женский образ усложняется: Настёна не только не бросает своего мужа-преступника, она еще и 
разделяет с ним его вину, его грех, не ропща при этом на свою судьбу (Филатова, 2012, с. 195). 
Но проведенные до сих пор исследования образов Настёны и Надьки не позволяют в полной 
мере выявить структурные особенности персонажей, с учетом того что персонаж – это «серия 
последовательных появлений или упоминаний одного лица; изображение его слов, действий, 
внешних черт, внутренних состояний, повествование о связанных с ним событиях, авторский 
анализ» (Гинзбург, 1976, с. 243), и взывают к дальнейшему изучению.

В русской литературе в начале XXI века развитие женской темы стало заметным литературным 
явлением, привлекшим внимание многих отечественных и зарубежных ученых. Этот феномен 
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объяснялся как принятием западной феминистской литературной традиции, так и глубинной 
связью с традицией изображения женских характеров в русской классической литературе. В этой 
связи, по нашему мнению, исследование женских образов – Петровой и Марины (Снегурочка) – в 
романе писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» продолжает указанную 
тенденцию.

Таким образом, целью исследования является изучение этих женских образов с упором на тео-
ретический анализ понятия «новой женщины» как семантической единицы текста, во многом 
определяющей построение и развитие сюжета конкретного произведения.

Методы
Методология данной работы базируется на методах и приемах структурного анализа, а также 

учитывает достижения герменевтического подхода, как он понимается школой рецептивной 
эстетики.

Результаты
XIX ВЕК
В основу нашего подхода положено понятие «новой женщины», не смирившейся с традици-

онным патриархальным укладом и выходящей в своих поступках за рамки принятых представ-
лений. При всем разнообразии Татьяна Ларина, Ольга Ильинская, Елена Стахова обладают типо-
логическим сходством, что позволяет интерпретировать их сущность исходя из данного понятия.

Татьяна Ларина
Татьяна Ларина изображена как главный женский персонаж в романе Александра Пушкина 

«Евгений Онегин». По словам В. Г. Белинского, Пушкин «первый поэтически воспроизвел, в лице 
Татьяны, русскую женщину» (Белинский, 1955, с. 473). В своем понимании образа Татьяны еще 
дальше пошел Ф. М. Достоевский, противопоставив ее образ заглавному герою романа. «Не такова 
Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее 
его» (Достоевский, 1984, с. 140).

В начале романа мы видим ее как «Другую» среди окружающих ее персонажей («…я здесь 
одна, / Никто меня не понимает, / Рассудок мой изнемогает, / И молча гибнуть я должна» 
(Пушкин, 2014, с. 71), но при столкновении с реальностью она преображается и предстает как 
идеальная светская женщина. С детства она знает общественные традиции, но не реагирует на 
них. В соответствии с обычаями русской аристократии, она изучает иностранный язык, фран-
цузский, и увлекается иностранной литературой. Здесь она очень хорошо вписывается в нормы 
русского дворянского общества, о которых говорит Ю. М. Лотман: «На общем фоне быта рус-
ского дворянства начала XIX века “мир женщины” выступал как некоторая обособленная сфера, 
обладавшая чертами известного своеобразия. Образование молодой дворянки было, как пра-
вило, более поверхностным и значительно чаще, чем для юношей, домашним» (Лотман, 1983, с. 
54). Но ее исключительность раскрывается, когда мы видим, как она полностью погружается в 
романтический и сентиментальный мир литературы и принимает на себя роли героинь.

Вопреки патриархальной традиции Татьяна открывает свой внутренний мир Онегину, первой 
объясняясь в любви. По мнению Е. А. Цветковой, «“Новая женщина”, конечно же, крайне уто-
пична и лишена гендерной специфики» (Цветкова, 2022, с. 115). В этом поступке Татьяна пре-
одолевает узкое понятие гендерной специфики. Не боясь стать объектом негативной оценки 
окружающего ее общества, она ломает принятые стереотипы и раскрывается перед читателем в 
новом качестве. По словам Лотмана, «Посылая письмо Онегину, Татьяна ведет себя по нормам 
поведения героини романа, однако реальные бытовые нормы поведения русской дворянской 
барышни начала XIX в. делали такой поступок немыслимым: и то, что она вступает без ведома 
матери в переписку с почти неизвестным ей человеком, и то, что она первая признается ему в 
любви, делало ее поступок находящимся по ту сторону всех норм приличия. Если бы Онегин раз-
гласил тайну получения им письма, репутация Татьяны пострадала бы неисправимо» (Лотман, 
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1983, с. 230). Скорее, она озабочена своими чувствами, и становится глубоко несчастной, когда 
Онегин отвергнет ее любовь. Отказ Онегина, смерть Ленского, знакомство с книгами Онегина, 
настояния матери на ее замужестве – все это приводит к метаморфозе. Ей не удается преодо-
леть социальные реалии, но она успешно принимает социальные нормы и представляет себя 
светской женщиной, что делает ее соответствующей идеалу традиционной светской женщиной. 
Но эти социальные стереотипы меняют только внешние признаки принятого этикета, а сущ-
ность личности остается прежней: все та же мужественная и само-сознательная Татьяна. То, как 
она объясняет свое замужество [«Но я другому отдана» (Пушкин, 2014, с. 192)], рисует картину 
судьбы русской женщины в отношении брака и напоминает читателю, что ее мать тоже была 
отдана мужчине без ее согласия. Такое соединение судеб этих женщин говорит о том, что из 
поколения в поколение повторяется типичная ситуация: у женщин никогда не спрашивают их 
согласия на брак. Татьяна также не смогла выйти из этой ситуации, но признание этого факта не 
только говорит о ее супружеской верности, но и показывает судьбу женщины в отношении брака. 
Объяснение судьбы женщины в браке, определяемой обществом, – это то, что дает материал 
для современного гендерного исследования, результаты которого могут быть распространены на 
судьбы женщин разных эпох и разных народов. Ведь гендерный подход, по словам Г. А. Пушкаря, 
основан на идее, что важны не биологические различия между мужчинами и женщинами, а 
культурное и социальное значение, которое общество придает этим различиям (Пушкарь, 2007).

Ее последнее смелое признание в том, что она все еще любит Онегина [«Я вас люблю (к чему 
лукавить?)» (Пушкин, 2014, с. 191)], является самым сильным свидетельством внутреннего духа, 
который редко встречается у традиционных женщин, но становится сущностью нового типа 
женщины. Ее решение остаться верной своим супружеским обетам воплощает ее независимость, 
уверенность в себе, относится к ее русскости, неповторимости духовного строя новой женщины. 
Недаром в своей знаменитой речи Ф. М. Достоевский отметил, что «это тип твердый, стоящий 
твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным 
инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда» (Достоевский, 1984, с. 140).

Образ Татьяны несет в себе все традиционные качества, которыми должна обладать иде-
альная женщина, и в какой-то степени дух новых женщин, что указывает на изменение струк-
туры взглядов русских женщин на жизнь в начале XIX века, и сочетание этих двух аспектов 
женственности благословляет ее на супружескую верность, которая поднимает женскую вер-
ность на более высокий духовный уровень. Вместе с тем благодаря финальной сцене объяснения 
структура персонажа выстраивается Пушкиным таким образом, что сюжет обретает новаторский 
характер открытого финала, «оконченности в форме неоконченности».

Ольга Ильинская
Другим вариантом, раскрывающим особенности «новой женщины», становится Ольга Ильин-

ская в «Обломове» – творение И. А. Гончарова, где он передает переживания, поступки и мысли 
своей современницы. Конструируя ее образ, Гончаров ставит под сомнение социальное поло-
жение женщины в патриархальном русском обществе и одновременно изображает свою мечту 
о равенстве женщин с мужчинами. Поэтому изучение образа Ольги – это прекрасный материал 
для исследования гендерной составляющей в творчестве Гончарова, обусловившей структуру 
персонажа и предопределившей сюжет «Обломова».

По словам Д. И. Писарева, «Естественность и присутствие сознания – вот что отличает Ольгу 
от обыкновенных женщин. Из этих двух качеств вытекают правдивость в словах и в поступках, 
отсутствие кокетства, стремление к развитию, уменье любить просто и серьезно, без хитростей и 
уловок, уменье жертвовать собою своему чувству настолько, насколько позволяют не законы эти-
кета, а голос совести и рассудка» (Писарев, 1955, с. 12). Поэтому весь роман можно рассматривать 
как запись ее пути от рефлексирующей девушки к зрелой женщине.

В юности ее деятельная любовь и чувство долга дают ей силу оживить спящую душу Обло-
мова. И на мгновение ей удается вернуть его к жизни: «Он вдруг воскрес» (Гончаров, 2008,  
с. 234). Такова новая сущность, которую Гончаров закладывает в душу Ольги. Эта присущая ей 
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сила возрождения и желание стать проводником и водителем души мужчины представляют 
собой новые идеалы женственности, что делает ее исключительной среди женских персонажей 
XIX века, и именно поэтому А. Григорьев говорит, что она не «героиня нашей эпохи…» (Григо-
рьев, 1915, с. 108).

Как и Пушкин, Гончаров активно использует эпистолярный код для характеристики отно-
шений между персонажами. Однако его претворение в сюжет имеет свои особенности. В отличие 
от Татьяны, она не молча принимает отказ, а отстаивает свою любовь после получения письма от 
Обломова. Ее смелое заявление «– Никогда, ни за что!» (Гончаров, 2008, с. 286) в ответ на вопрос 
Обломова о том, готова ли она пожертвовать душевным спокойствием, общественным уважением 
и самоуважением, чтобы обрести награду любви, показывает ее уверенность и независимость, 
нежелание идти по пути традиционных женщин, которые учатся и готовы пожертвовать всем 
ради любви. Поэтому прав Н. А. Добролюбов, когда пишет: «Ольга, по своему развитию, пред-
ставляет высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней 
русской жизни, оттого она необыкновенной ясностью и простотой своей логики и изумительной 
гармонией своего сердца и воли поражает нас» (Добролюбов, 1970). Это утверждение абсолютно 
верно, потому что Ольга никогда не довольствуется тем, что ей дано, а стремится к чему-то дру-
гому. Поэтому, когда она понимает, что душа Обломова не воскресла, она не считает это своей 
неудачей, а вполне резонно заявляет: «...я думала, что я оживлю тебя, что ты можешь еще жить 
для меня, – а ты уж давно умер» (Гончаров, 2008, с. 369). Сразу же после осознания истинной 
сущности Обломова она очень смело и сознательно заявляет: «...да я не такая: мне мало этого, 
мне нужно чего-то еще, а чего – не знаю!» (Там же, с. 371). Это желание чего-то другого ставит ее 
в оппозицию к традиционной женственности и делает ее новой женщиной.

Будучи прогрессивной женщиной, она сама принимает решение выйти замуж за Штольца. 
Но традиционная жизнь замужней женщины не может погасить ее новый женский дух. Она 
чувствует стремление к самопознанию и освобождению от традиционной гендерной роли.  
А. Коллонтай считает, что новая женщина не жертвует своими желаниями для благополучия 
семьи, но она отдает приоритет своим собственным внутренним чувствам. Традиционная роль в 
домашней жизни, а также социальные требования не могут связать ее независимую душу. Она, 
новая современная женщина, не умеет идти на компромисс со своим духовным «я» и «может 
простить многое из того, с чем всего труднее помирилась бы женщина прошлого: неумение 
мужчины доставить ей материальное обеспечение, небрежность внешнюю к себе, даже измену, 
но никогда не забудет, не примирится она с небрежным отношением к ее духовному “я”, к ее 
душе. Если ее друг “не слышит” ее, отношения теряют для новой женщины половину ценности» 
(Коллонтай, 1919, с. 20). Большинство характеристик новых женщин, о которых пишет А. Кол-
лонтай, ярко присутствуют в Ольге: как новая независимая женщина, Ольга также ставит свои 
внутренние чувства выше того, что требуют от нее общество и традиционно распределенные 
роли, и не может быть удовлетворена тем, что ограничивается своей домашней ролью жены 
и матери. Подобно новой женщине, описанной А. Коллонтай, она также склонна уделять при-
стальное внимание своему духовному «я», а не материальным потребностям. У нее хватает сме-
лости отвергать все, что противоречит ее моральным принципам. Вот почему Н. Добролюбов 
утверждает: «Она бросила Обломова, когда перестала в него верить; она оставит и Штольца, 
ежели перестанет верить в него» (Добролюбов, 1970).

Гончаров не только обозначает место новой женщины, которая ставит под сомнение соци-
альную концепцию женственности, но и определяет, что такое традиционная женщина, 
выражая свою точку зрения через речь Штольца: «Многим женщинам не нужно ничего этого: 
раз вышедши замуж, они покорно принимают и хорошие и дурные качества мужа, безусловно 
мирятся с приготовленным им положением и сферой или так же покорно уступают первому 
случайному увлечению, сразу признавая невозможным или не находя нужным противиться ему: 
“Судьба, дескать, страсти, женщина – создание слабое” и т. д.» (Гончаров, 2008, с. 465). Ольга 
противопоставлена здесь большинству женщин, поскольку она «другая» среди них. Справедливо 
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пишет Соколовский, что Ольга – это «тот идеал, к осуществлению которого должна стремиться 
современная жизнь» (Соколовский, 1991, с. 30).

Логично заключить, что Ольга – это видение и материализация Гончаровым образа русской 
женщины XIX века, которая, воплощая свою идеальную сущность, направляет развитие сюжета 
в новое русло, где именно она, а не мужские персонажи, становится активным двигателем 
действия.

Елена Стахова
Являясь «сокрытым двигателем» внутреннего движения в сюжете личных отношений, Ольга 

Ильинская тем не менее не достигает в своей деятельности той степени, которая позволяет жен-
щине стать активной фигурой в общественной борьбе за переустройство мира. Русская литера-
тура требовала расширения границ деятельности женщин за пределами интимных отношений 
в системе героев. Ответом на этот запрос стал образ Елены Стаховой в романе «Накануне», 
созданном И. С.  Тургеневым практически одновременно с гончаровским «Обломовым». По словам  
А. А. Бельской, «Тургенев одним из первых в отечественной словесности обращается к изобра-
жению типа активной, независимой, самостоятельной женщины» (Бельская, 2016, с. 67). Как 
писатель он всегда выступает за гендерное равенство и женскую эмансипацию в своих произ-
ведениях. Его женские персонажи ценятся во всем мире как законодатели моды на женскую 
эмансипацию и известны как «тургеневские героини». Елена из «Накануне» – не исключение.

Ее сущность быть «Другой» была очевидна с детства: «Она росла очень странно; сперва обо-
жала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее 
время она обходилась с матерью, как с больною бабушкой; а отец, который гордился ею, пока 
она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, 
что она какая-то восторженная республиканка, бог знает в кого!» (Тургенев, 1974, с. 25). Авторы 
Russian Women также уделяют внимание ее исключительности: в детстве Елена не получила 
никакого образования; мать отдала ее на воспитание сентиментальной гувернантке, которая 
заинтересовала Елену литературой. Но одни лишь абстрактные занятия не могли удовлетво-
рить любящую и деятельную душу девочки. Ей нужна была деятельность, деятельность во благо 
(Russian women, 2002, p. 44). Это желание действовать во благо проявляется во многих реакциях 
Елены: «Потом она утихала, даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но 
внезапно что-то сильное, безымянное, с чем она совладеть не умела, так и закипало в ней, так и 
просилось вырваться наружу» (Тургенев, 1974, с. 28).

Касаясь особенностей духовного становления героини, Добролюбов отмечал: «Развитие Елены 
основано не на большой учености, не на обширном опыте жизни; лучшая, идеальная сторона ее 
существа раскрылась, выросла и созрела в ней при виде кроткой печали родного ей лица, при 
виде бедных, больных и угнетенных, которых она находила и видела всюду, даже во сне» (Добро-
любов, 1860, c. 19). С самого детства она лелеет мечту насладиться «полной свободой Бога», о 
которой она узнала от Кати, маленькой девочки и подруги Елены, которой Елена много помогала 
едой и деньгами. Ее желание парить, как птица, можно интерпретировать как стремление к 
индивидуальности, независимости и свободе от любых социальных ограничений, которые ско-
вывают ее душу рамками традиционных представлений о женственности.

Хотя образ Инсарова более высоко оценен и глубоко исследован современной Тургеневу кри-
тикой и последующими поколениями литературоведов, в некотором смысле образ Елены заслу-
живает большего внимания и признания, особенно благодаря ее решению пожертвовать собой 
ради независимости болгарского народа даже после смерти Инсарова. Ю. В. Лебедев пишет: 
«Елена Стахова олицетворяет молодую Россию накануне предстоящих перемен. Кто нужнее ей 
сейчас: люди науки или искусства, государственные чиновники или героические натуры, готовые 
на гражданский подвиг. Выбор Еленой Инсарова дает недвусмысленный ответ на этот вопрос» 
(Лебедев, 1990, с. 391). Поэтому логично упомянуть о том, о чем пишет Б. М. Проскурнин: «мы 
видим новый тип женщины, новый тип женского мышления, поведения, жизненных ценностей, 
неоднозначно пробивающий свой путь в сложной и противоречивой жизни, вопреки жестким 



13

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Philological Sciences
  Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 17   No.  4   2023

обстоятельствам и с жертвою собственным благополучием во имя высоких и благородных целей 
добра, справедливости, счастья многих, а не только избранных» (Проскурнин, 2017, с. 128).

Таким образом, Елена предстает как структурно новый вариант женского образа России  
XIX века, сочетающий новую женственность с желанием служить человечеству. По мнению  
Е. Сулейменовой, в годы действия романа во многих европейских странах возникло общественное 
женское движение, его участницы боролись за равноправие с мужчинами, они активно проте-
стовали против распространенного в стране патриархата, но не силой, конечно, потому что они 
были женщинами. Однако у некоторых из них это желание выразилось в литературном творче-
стве, в котором стали появляться соответствующие женские образы (Suleimenova, 2022, p. 210).  
И те черты, которые Тургенев прививает образу Елены, делают ее одним из тех женских персо-
нажей, которые желают и борются за эмансипацию и чьи эмансипационные стремления сосуще-
ствуют с желанием активно участвовать в служении человечеству. Создавая сюжет «Накануне», 
Тургенев использует пушкинский прием открытого финала, однако его функция оказывается 
иной: в отличие от Татьяны Лариной, дальнейшая судьба героини будет зависеть не только от 
ее личного выбора, но и от изменяющейся социальной ситуации, предсказать которую Тургенев 
еще не мог.

XX ВЕК
Говоря о структуре персонажа, необходимо его дифференцировать, отделив от близкого по 

существу термина «герой». «Персонаж шире понятия “герой”, и в практике употребления тер-
минов (система персонажей – но лирический герой), и в сфере использования (“герой” употребля-
ется при характеристике структуры произведений всех трех родов литературы)» (Польшикова, 
2008, с. 164). Здесь нужно обозначить еще одно отличие. Говоря о женских типах в литературе 
позапрошлого века, мы видели, что понятие героя вплотную связывалось с темой героического. 
Героиня, совершая тот или иной поступок, брала на себя определенную социальную ответствен-
ность. Литература XX – XXI веков показала, что, обретя формальное равноправие с мужчинами, 
женщина столкнулась с новыми вызовами, не известными героиням прошлого. На примерах 
произведений В. Распутина и А. Сальникова мы попытаемся поставить и отчасти решить их. 

Настёна
Героиня повести «Живи и помни» Настёна – персонаж, на изображении которого сосредоточен 

автор. Она обладает чертами характера, свойственными традиционному типу русской женщины: 
трудолюбием, добротой, любовью к крестьянскому физическому труду.

Отступая от хронологии повествования, В. Распутин рассказывает о прошлой жизни Настёны – 
раннем сиротстве, нищете, а затем о жизни в семье Андрея, где ее откровенно не любили. Фор-
гешихте как основной принцип организации сюжета позволяет писателю создать многогранный 
художественный образ и одновременно развернуть временную перспективу повествования, 
доведя его до времени последних лет Великой Отечественной войны. Именно в эпоху страшных 
военных испытаний открылись лучшие черты героини.

После ухода мужа на фронт Настёна заботилась о своих свекре и свекрови. Чтобы поддержать 
воюющих на фронте, она каждую зиму работала в колхозах и каждый день с нетерпением ждала 
возвращения мужа. Когда он сбежал из больницы, все ее надежды и средства к существованию 
исчезли, и с тех пор она жила жизнью страха, лжи и лицемерия. 

Настёна винила себя в том, что ее муж сбежал. Она считала, что слишком сильно скучала по 
мужу, что заставило его совершить ошибку. Из любви и верности своему мужу она поклялась 
хранить его секреты. Будучи беременной, Настёна терпела обиды своей свекрови, и даже когда 
та выгнала ее из дома, а люди указывали на нее и сплетничали, она не назвала имени своего 
мужа. Настёна, зная, что она поступила неправильно, не смогла убедить мужа, сделала все воз-
можное, чтобы искупить вину, и, подписываясь на облигации, она без колебаний подписалась на 
2000 рублей.
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Наряду с деталями, раскрывающими образ Настёны в фабульном аспекте, писатель прибегает 
к архетипическим чертам, углубляющим изображенный характер. Образ Настёны овеян фоль-
клорными мотивами. В то же время в нем изначально заложен глубокий трагический смысл. 
Уже в начале повести Распутин пишет: «Настёна кинулась в замужество, как в воду, – без лишних 
раздумий» (Распутин, 2007, с. 14). Ангара в поэтическом описании Распутина получает особый 
мифопоэтический смысл, поглощая в финале повести героиню в своих водах. Мотив утопления 
становится, таким образом, сюжетообразующим, охватывая кольцом все повествование. 

Надька
Надька занимает гораздо меньше места в повествовании, но в ее характере также легко обна-

ружить глубокую человечность, она такая живая, надежная подруга Настёны в деревне Атама-
новка, и, что бы ни случилось, Надька по характеру совсем не похожа на Настёну, она человек 
веселый, взрывной. «Где Надька – там обязательно гвалт, смех, пересмешки, в которых больше 
всего ей же и доставалось, но которые без нее не начинались...» (Распутин, 2007, с. 74).

Она была такой же чужой, как Настёна, но не жила так, как главная героиня. Поскольку све-
кровь ненавидела ее, она и ее муж Витя ушли от свекрови и стали жить одни. Витя, трудолю-
бивый, добрый, спокойный человек, всегда улыбался на ее шум, и у них было трое милых детей. 
Надька была счастливой женщиной, любящей своего мужа и своих детей. Но в первый год войны 
Витя погиб на поле боя, что изменило характер Надьки и сделало ее более раздражительной. 
Увидев, что чужой муж благополучно вернулся с фронта, она подумала, что она имеет отношение 
к смерти мужа. Семья из пяти человек могла бы жить счастливо, но из-за войны Надька потеряла 
любящего мужа, трое детей потеряли отца и мать, которая могла бы быть доброй и нежной.

Автор неслучайно достаточно подробно описывает судьбу Надьки. Это еще одна поломанная 
войной жизнь. Писатель ярко продемонстрировал опустошение человеческой природы войной с 
помощью деликатного изображения психологии Надьки.

З. Фрейд предложил специфическую схему личности. В структуру личности включаются три 
инстанции: «Оно» («Ид») – подсознание, «Эго» («Я») – сознание, «СуперЭго» («СверхЯ») – сверх-
сознание (Кэлвин, 1999, с. 45). Настёна и Надька – представители доброты и храбрости, но они не 
могли уравновесить противоречие между своими собственными потребностями и национальными 
интересами. В отличие от Андрея, Настёна обладает сильным чувством коммуникативности и 
хотела сделать все возможное, чтобы сохранить свое «эго», но она истощена в конкуренции между 
«эго» и «супер-эго» и, наконец, потеряла свое «эго». Проверка высокой морали для человеческой 
природы заключается в том, чтобы уметь сохранять ясность ума перед лицом бедствий и помнить 
о своей ответственности. Между этими тремя силами нет очевидной границы, но они исчезают в 
процессе смешивания друг с другом. Распутин осмелился прямо взглянуть в лицо реальной жизни. 
Описание судьбы Настёны и Надьки вскрыло бессознательное в глубинах национальной памяти и 
подняло вопрос о человеческой природе. В то же время он также предупредил выживших людей 
помнить о бедствиях, вызванных войной, и не повторять те же ошибки.

Механизмы обобщения, представленные в судьбах главных персонажей, позволили читателю 
увидеть в них отражение судьбы народной «в один из драматических моментов истории» (Пан-
кеев, 1990, с. 123).

Таким образом, мы постарались показать основные способы раскрытия характера двух 
главных женских героев повести «Живи и помни».

Понизив социальный статус женских персонажей в сравнении с представительницами рус-
ского дворянства, В. Распутин не опростил сюжетную структуру, но, напротив, сделал ее более 
динамичной, насытив трагическими мотивами. Проблема равноправия ушла на второй план, 
уступив место равной доле, независимо от гендера, перед ужасами войны.

XXI ВЕК
Роман А. Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» рассказывает историю обычной 

русской семьи. Петровы – молодая пара, развелись, но по некоторым причинам живут вместе.  
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Их спокойную жизнь портит тяжелый вирусный грипп, а семейная драма превращается в 
странный, смешной и галлюциногенный сон. В повествование начинает просачиваться нез-
дешний морок. 

Реальность, фиксируемая Сальниковым, безрадостна, агрессивна и безумна до абсурда. 
Впрочем, «ад – это мы сами» (Довлатов, 1993, с. 28), и эта мысль присутствует в «Петровых в 
гриппе и вокруг него». Н. Л. Зыховская и Е. В. Новикова считают, что «cложность переплетения 
сюжетных линий, неоднозначность трактовок персонажей, оригинальность идейных, интер-
текстуальных и композиционных аспектов повествования и определяют своеобразие романа» 
(Зыховская, Новикова, 2020, с. 98). Автор нарушает логическую схему рассказа, большую часть 
времени события развиваются иррационально, между сценами нет четкой зависимости, а струк-
тура повествования не столько следует традиционным приемам написания романа, сколько раз-
ворачивается в форме потока сознания, нагромождающего фрагменты, смешивающего фантазии 
и воспоминания в голове Петрова в один кусок. Используемые в романе символические образы, 
такие как «просроченный аспирин», «комиксы» и «вставная челюсть», погружают читателей в 
некую иллюзию, в чем-то напоминающую цирковое представление. Автор не фокусирует свой 
роман на последовательном развитии фабулы, а направляет читателей на размышления об 
обществе с помощью сценариев, один за другим находящихся между реальностью и фантазией. 

Петрова
Петрова – жена героя Петрова, по профессии она библиотекарша, и в очках она выглядит 

нежно и элегантно. Когда она была спокойна, она рассказывала мужу о библиотечных делах 
или о книгах. «Петрову нравилось, когда жена была так спокойна» (Сальников, 2022, с. 102). Но 
однажды на работе в библиотеке пьяный муж пришел тиранить заведующую детским отделом. 
«... а Петрова слегка намяла ему бока и пошатала парой нежных крюков слева и справа, а потом 
с трудом изобразила отвращение от вида его крови, капавшей на паркет большими каплями, и 
досаду за сбитые костяшки на кулаках. Все тогда удивились, стали расспрашивать, не занима-
лась ли Петрова боксом, но Петрова отговорилась тем, что подсмотрела все это в кино и это у неё 
получилось случайно» (Сальников, 2022, с. 169). Петрова в этот момент воплотилась в «Женщи-
ну-рыцаря». Когда она вытерла кровь со своих рук и надела элегантные очки, она снова стала 
сотрудницей библиотеки и обычной женщиной. И, вернувшись домой, она была матерью своего 
сына. Забота о домашнем задании мальчика, о приготовлении ужина ничем не отличают ее от 
повседневной заботы огромного большинства женщин. Но, когда сын случайно порезал палец, 
она посмотрела на вытекающую кровь, увидела кухонный нож и вообразила, что разом разма-
зала шею сына, что кровь булькала, и что осуществление насилия, как удовлетворение желания, 
дало ей удовольствие от наслаждения. Она даже думала убить мужа Алины ножом и тщательно 
планировала соответствующий сценарий. Мотив убийства постоянно приходил в ее голову. 

Настойчивое педалирование А. Сальникова весьма значимо в плане изменений в создании 
структуры женского персонажа. В сравнении с героинями русской прозы XIX – XX веков здесь 
конфликт сознательного и бессознательного, «Я» и «Оно», занимает важное место, во многом 
определяя способ существования персонажа в двух пространствах – реальном и воображаемом, 
которые оказываются равноправными по отношению друг к другу.

Вместо того чтобы исправлять зло и продвигать добро, Петрова оказывается побежденной 
болью и недоброжелательностью к сыну, в мгновенном проявлении наполняясь безумием недиф-
ференцированного убийцы. Если при создании главного образа героини В. Распутин обращается 
к архетипическим структурам, подчеркивающим роль коллективного бессознательного в фор-
мировании характера, то А. Сальников погружает жену Петрова в пучину персонального мифа с 
явно выраженными чертами эдипова комплекса.

Марина (Снегурочка)
Марина – сестра Вити, родом из маленького города Невьянска, имеет «рентгеновское зрение» 

и может видеть голых мужчин. Хотела она вернуться на родину и развиваться вместе со своим 
парнем Сашей, но была отвергнута семьей Саши. Марина сыграла Снегурочку на новогодней 
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елке, организованной ее парнем. Работая репетитором английского языка, она вступила в отно-
шения со студентом Игорем. После распада Советского Союза переехала с ребенком в Австралию. 
Когда Петров был маленьким, Снегурочка Марина с холодными руками выглядела счастливой, 
хотя на самом деле наполнена слезами и болью во время новогодней елки.

В русских народных сказках Снегурочка – хорошо знакомый персонаж. По одной из версий она 
помощница Деда Мороза, а по другой – дочь снега и весны, растворяющаяся в неосуществленном 
любовном романе. И в песне о любви, и в народной сказке это существо, принадлежащее только 
зиме и скрытое саморазрушением. У Сальникова Снегурочка – сквозной образ, связывающий 
отца и сына общим комплексом амбивалентных событий.

В глазах Петрова-отца Снегурочка во сне сквозь пространство и время видела эпидемию. 
Содержание сновидений пронизывают прошлое и настоящее, благодаря чему совершается пре-
ломление реальности и перевод ее в новое фантастическое измерение.

Снегурочка красива и дружелюбна, многие считают ее идеализированным воплощением 
жизни в Советском Союзе 1970-х годов, но далее, как показывает А. Сальников, за пределами 
новогоднего карнавала она весьма далека от счастья и благополучия. Можно также предполо-
жить, что Снегурочка в воображении Петрова оказывается еще одной стороной его личности, 
преломленной потоком сознания.

Благодаря образу Снегурочки восстанавливается прерванное единство отца и сына Петровых. 
Приемом, реализующим это единство, становятся сюжетные повторы, рифмующиеся сюжетные 
ситуации, такие как упоминание Петровым холодной Снегурочки на новогодней елке. На протя-
жении всего романа сам герой и его близкие ссылаются на это детское воспоминание:

1. «А Петров, глядя на многочисленный снег вокруг себя, на пятиэтажный дом через дорогу, 
вспомнил вдруг, как на ёлке в раннем детстве женщина, или девушка, изображавшая Снегу-
рочку, взяла его за руку, а рука у неё была совершенно ледяная, и маленький Петров подумал: 
“Настоящая”» (Сальников, 2022, с. 47).

2. «…Петров вдруг стал вспоминать, что как-то ходил на новогодний праздник, и там его 
взяла за руку Снегурочка, и рука у Снегурочки была правда холодная, как у настоящей» (Саль-
ников, 2022, с. 182).

Появление таких повторений в тексте не случайно: это один из сюжетных маркеров-сцепок, 
выстраивающих внутренний сюжет романа, необходимый для того, чтобы автор смог раскрыть 
подробности встречи главного героя с Мариной.

Структура романа похожа на симфонию, которая втягивает читателей в омут безумия, искусно 
продвигая повторяющиеся вспышки сюжетов через призму болезни, как картины, разыгры-
ваемые в голове больного гриппом. В уникальной писательской технике автор переносит пер-
сонажей из локации в локацию, перескакивает из эпохи в эпоху, а воспоминания о советском 
периоде переплетаются с впечатлениями от сегодняшней России.

А. Сальников причудливо смешивает архетипические черты русской женщины (традиционные 
представления о семье) и черты героини комиксов, настроенной на убийство. Таким же амбива-
лентным оказывается образ Снегурочки. Структура повествования рушится, уступая место ризоме. 
Петрова жаждет разрушить эти догмы и правила, выдумывая страстные любовные сцены и сцены 
убийства. Перед лицом обременительной и тривиальной семейной жизни у нее даже возникло 
желание убить сына. «Снегурочка» Марина – персонаж куда более бунтарский и печальный, ее 
происхождение презирали родители ее парня. Она занималась сексом со своим 17-летним уче-
ником и забеременела, а в итоге уехала с сыном в далекую Австралию. Как и ее сказочный пер-
сонаж, «Снегурочка» – внучка Деда Мороза, с которым она посылает поздравления с Новым годом, 
но, будучи олицетворением снега и льда, она не понимает, что происходит, и когда влюбляется, ее 
сердце становится теплым, а ее тело от этого тает и исчезает. Эта линия истории ключевая, здесь 
сходятся все ветви и персонажи, вся история сводится в замкнутую цепочку, Марина и «Снегу-
рочка» сливаются в единое целое, придавая роману поэтическую красоту.
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«Снегурочка» не может перешагнуть через эти два с лишним десятилетия, не может при-
своить себе образ Снегурочки сегодня, но прекрасное того года воплощается в этой фантазии. 
Снегурочка – важный персонаж русской народной сказки, она – важная часть состава русской 
культуры, но она деконструируется по мере взросления ребенка, и есть намек на изменение тра-
диционного значения.

Выводы
В данной статье мы собрали и проанализировали несколько типичных и знаковых женских 

образов в русской литературе XIX–XXI веков и, таким образом, начали исследовать влияние фак-
торов поклонения женщинам в русских культурных традициях, отраженных в русской литера-
туре, а также подробно разработали общие характеристики женских образов и проанализировали 
их статус и значение в творчестве писателей и в истории русской литературы. По результатам 
анализа можем утверждать, что женский образ является не только объектом описания и восхва-
ления мастеров русской литературы, но и средством выражения ими своих нравственных иде-
алов. Это важная часть их выдающихся литературных достижений, и она играет значительную 
роль в русской классической литературе.

Исследование трех женских образов XIX века в теоретических рамках типа новой женщины 
выявляет новые черты в структуре женских образов в русской литературе XIX века. Татьяна, иде-
альная традиционная русская женщина, предстает в определенной степени с сущностью новой 
женщины, что свидетельствует о начале изменений в структуре женских образов данного исто-
рического периода. Гончаровская Ольга не только отвергает традиционную гендерную роль и 
предстает как новая женщина, но и в то же время поднимает некоторые вопросы о положении 
женщины в российском обществе XIX века. Тургеневская Елена – литературное воплощение сущ-
ности новой женщины, которая сочетает в себе дух новой женственности с желанием служить 
человечеству. Таким образом, эти три женские фигуры обозначают структурные изменения жен-
ского образа, произошедшие в контексте России XIX века.

В повести «Живи и помни» В. Распутин использует форму повествования, чтобы рассказать о 
выборе, сделанном обычной парой на берегах реки Ангары, столкнувшейся с внезапным испы-
танием, поднимающим вопросы морали и человечности. Как социальные личности, живущие 
в мире, они тесно связаны со своими родственниками, коллективом и страной. Сталкиваясь с 
конфликтом между национальными интересами и личными, герои должны формировать этику, 
способную выдержать испытание, и продолжать совершенствоваться, чтобы гарантировать, что 
лодка, плывущая по течению, не потеряет своего курса.

В романе «Петровы в гриппе и вокруг него» образы героинь – Петровой и Снегурочки Марины – 
бунтарские и радикальные. Петрова как раз принадлежит к этническому меньшинству, и это ее 
метафора в этом романе. Марина по-своему борется с дискриминацией, обусловленной ее проис-
хождением и сословными предрассудками. Мужчины в глазах Марины обнажены – казалось бы, 
абсурдный взгляд, но он снимает с мужчин все ярлыки, включая «классовую принадлежность», 
и восстанавливает их как мужчин.
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Карнавализация театрального мира В. Маяковского
Аннотация: Статья посвящена проблеме карнавализации театрального мира В. Маяковского. Теорети-

ческой основой данной статьи является теория карнавализации литературы М. Бахтина. Карнавал как социо-
культурное явление активизировался в России в 1920-е годы, и карнавализированное мироощущение особенно 
ярко проявилось как в жизни, так и в искусстве. Театр В. Маяковского является типичным примером карнава-
лизации советской культуры. В пьесах «Мистерия-Буфф», «Клоп» и «Баня» Маяковского не только содержатся 
такие карнавальные сцены, как рынок, свадьба и т. д., карнавализация даже становится структурообразующей 
основой и обусловливает хронотоп театра. Разрушение четвертой стены театра было важным театральным 
экспериментом Маяковского в новую эпоху для обращения к народу. Осмысление карнавальных начал театра 
Маяковского позволяет понять отношение автора к общественному строю после Октябрьской революции, а 
также его эстетические взгляды. Карнавализация театрального мира В. Маяковского происходит в соответ-
ствии с общественной атмосферой, которая вместе с тем отвечает художественным задачам драматурга – обли-
чению недостатков действительности и выражению веры в будущее.
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Carnivalization of V. Mayakovsky’s theatrical world
Abstract: The article is devoted to the problem of carnivalization of the theatrical world of V. Mayakovsky. The 

theoretical basis of this article is the theory of carnivalization of literature by M. Bakhtin. Carnival as a sociocultural 
phenomenon intensified in Russia in the 1920s, and the carnivalized worldview was especially clearly manifested both 
in life and in art. The V. Mayakovsky Theater is a typical example of the carnivalization of Soviet culture. The plays 
“Mystery Bouffe”, “The Bug” and “Bath” by Mayakovsky not only contain such carnival scenes as a market, a wedding, etc., 
carnivalization even becomes the structure-forming basis and determines the chronotope of the theater. The destruction of 
the fourth wall of the theater was an important theatrical experiment by Mayakovsky in a new era to appeal to the people. 
Understanding the carnival origins of Mayakovsky's theater allows us to understand the author's attitude to the social 
system after the October Revolution, as well as his aesthetic views. The carnivalization of V. Mayakovsky's theatrical world 
occurs under the social atmosphere, which at the same time meets the artistic goals of the playwright i.e. exposing the 
shortcomings of reality and expressing faith in the future.
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Введение
Карнавализация литературы – это стремление воплотить в литературе всю гамму карна-

вальных форм и мироощущений. М. Бахтин предложил концепцию карнавализации на основе 
изучения литературного творчества Западной Европы и русской литературы XIX века. Однако 
эта теория не ограничена данными рамками, за последние годы много ученых внесли свой 
вклад в развитие теории карнавализации в литературе XX века. Ряд ученых замечают карнава-
лизованный характер отечественного творчества 1920-х гг. Источник карнавализации советской 
культуры Н. Гуськов видит во «взаимодействии искусства и быта». Это «празднества, шествия, 
митинги, публичные театрализованные действа», «декоративное оформление бытового про-
странства», «публичные диспуты, состязания, обсуждения» (Гуськов, 2003, с. 37–62) и т. д. 
Октябрьская революция стала разделительной точкой между старым и новым миром, старые 
принципы и нормы были разрушены, социальная ситуация была наполнена потенциальной 
энергией, и люди с особым энтузиазмом ожидали утопического переустройства мира, общество 
погрузилось в состояние всеобщего карнавала. В этот период социальные перемены объединили 
все старое и новое, хорошее и плохое, высокое и низкое, социальная ситуация находилась в пре-
дельном состоянии чередования старого и нового, что привело к карнавализации этой эпохи, 
которая оказала достаточно сильное воздействие на драматургию. 

Пьесы В. Маяковского в основном были написаны после Октябрьской революции. Он написал 
«Мистерию-Буфф» в 1918 году, премьера состоялась к первой годовщине Октября. В 1920 году 
драматург значительно переработал пьесу. В 1928 году Маяковский написал пьесу «Клоп», а в 
1929-м – «Баню». В 1973 году, в беседе с известным исследователем В. Маяковского В. Дувакиным, 
М. Бахтин заметил, что «у Маяковского много карнавального, очень много», «наиболее сильное в 
нем – карнавальная стихия. Она проявлялась, конечно, прежде всего в ранний период его, футу-
ристический период… До самого конца, да. Все это было» (Дувакин, 1996, с. 165). Сохранились 
наброски Бахтина к статье о Маяковском, в которой ученый отметил черты карнавальности в его 
творчестве: «фамильяризация мира», образы «гротескного тела» – и включил творчество Мая-
ковского в разряд произведений Рабле, Гоголя, Данте (Бахтин, 1996, т. 5, с. 50–62).

В пьесах, написанных Маяковским после Октябрьской революции, присутствует изображение 
карнавальных сцен, которые придают соответствующим сюжетам глубокий символический 
смысл и двойственность. Карнавал как мироощущение проникает в структуру, в хронотоп пьес, 
оказывает существенное влияние на стиль языка и художественную форму, что формирует уни-
кальный театральный эксперимент и художественную атмосферу Маяковского.

Методы
В статье использованы историко-литературный и культурно-исторический методы. В основе 

предпринятого исследования лежит целостный анализ пьес В. Маяковского. Теоретической базой 
исследования является теория карнавализации литературы М. Бахтина. С помощью теории кар-
навализации мы углубленно анализируем пьесы Маяковского, что помогает нам выявлять не 
только прямые карнавальные обряды, но и структуру пьесы и особый хронотоп под влиянием 
карнавализованного мироощущения, глубже понимая социальную атмосферу и точку зрения 
автора.

Результаты
I. Карнавализация театральных сцен
Истоки европейской карнавальной культуры восходят к древним греко-римским традициям 

вакхических празднеств, а под влиянием исторического развития карнавальные традиции вли-
лись и в христианские праздники, что постепенно сформировало карнавальную культуру на хри-
стианской почве. М. М. Бахтин изменил рамки карнавала, в расширенное понятие карнавального 
типа вошли и разнообразные праздники, и даже мероприятия с карнавальными характеристи-
ками в повседневной жизни, например: рыночная деятельность, свадьбы, похороны и т. д. 
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Театральный мир Маяковского очевидно карнавализован: это характерно не только для 
событий и сцен, происходящих на карнавальной площади, но и для целого мира, где преоб-
ладает карнавальная логика, такая как фамильярные контакты, мезальянсы, переодевания и 
мистификации, скандалы, увенчания – развенчания и т. п. 

Основной ареной карнавальных действ, символом всеобщности служила площадь, по мнению  
М. М. Бахтина, «другие места действия, если только они могут быть местом встречи и контакта разно-
родных людей, – улицы, таверны, дороги, бани, палубы кораблей и т. п. – получают дополнительное 
карнавально-площадное осмысление» (Бахтин, 2002, т. 6, с. 144–145). Вариациями площади в пьесе 
«Клоп» являются ярмарка и свадьба. Действия первой части «Клопа» происходят на ярмарке и сва-
дебном пиру. Празднества карнавального типа непосредственно запечатлены в пьесе, пир – один из 
важнейших элементов карнавальных событий, власть «питья и мяса» освобождает иерархические 
разделения языка, и язык в пиру становится интимным, откровенным, остроумно-юмористиче-
ским, и даже вульгарно-грубым. Ярмарка и свадебный пир были наполнены всевозможными оскор-
блениями, непристойностями, акцентом на материализм и плотское удовольствие. На свадебной 
«пирушке» соединялись и «изысканные» элементы Бетховена и Шекспира, и плотские элементы, 
такие как «жопа», «сиськи» и т. п. Намеренное смешение разных классов персонажей, языков и 
стилей позволяет сосуществовать в пьесе элегантности и вульгарности, приводит к опошлению 
стиля, резкому стилистическому диссонансу, в результате чего получается самый свободный, твор-
чески открытый текст, рассчитанный на смех зрителя и создание карнавальной атмосферы.

Плут и шут – важные образы на карнавалах, и именно такого персонажа играет Баян в пьесе. 
Баян был писателем, но говорят, что он продал стихи Апухтина за свои. Баян написал опровер-
жение: «Дураки, говорит, вы, неверно всё, – это я у Надсона списал». Хотя печатать его больше 
не печатают, но он все-таки знаменитый, молодежь обучает. Такой плут в этом старом мире 
как рыба в воде, он хорошо знает человеческую природу и раскрывает лицемерие всех людей. 
Он занимается организацией «красной свадьбы» Присыпкина, но понимает политическое 
понятие «красный» – символ коммунизма – как цвет: «красная невеста... вся красная, – упари-
лась, значит; ее выводит красный посаженный отец, бухгалтер Ерыкалов, – он как раз мужчина 
тучный, красный, апоплексический, – вводят это вас красные шафера, весь стол в красной вет-
чине и бутылки с красными головками». Красный – слово, богатое политической идеологией, 
но на свадьбе ассоциируется с такими словами, как плоть, еда, вино, что приводит к возникно-
вению гротескного и сатирического эффекта. На свадьбе Баян, как плут, смешивает все высокие 
и низкие слова и понятия, и делает свадьбу похожей на фарс и игру.

«Все образы карнавала двуедины, они объединяют в себе оба полюса смены и кризиса: 
рождение и смерть (образ беременной смерти), благословение и проклятие (благословляющие 
карнавальные проклятия с одновременным пожеланием смерти и возрождения), хвалу и брань, 
юность и старость, верх и низ, лицо и зад, глупость и мудрость» (Бахтин, 2002, т. 6, с. 142). 
Это амбивалентная природа карнавальных образов. Свадьба, которая должна стать прекрасным 
началом союза двух влюбленных и привести к рождению нового поколения, в пьесе «Баня» идет 
к краху и становится поворотным моментом всей жизни героев. Свадьба заканчивается пожаром, 
и Бахтин утверждает, что «глубоко амбивалентен образ огня в карнавале. Это огонь, одновре-
менно и уничтожающий и обновляющий мир… В конце карнавала этот “ад” торжественно сжи-
гается» (Бахтин, 2002, т. 6, с. 142). Пожар положил конец этому карнавальному свадебному пиру 
и сжег весь старый мир. Счастье и происшествие, жизнь и смерть, веселье и страдание нераз-
дельно сосуществуют, гротескно переплетаются и неожиданно подменяют друг друга, составляя 
важное проявление карнавальности театра Маяковского.

Театр Маяковского всегда наполнен сценами карнавала с большим количеством персонажей, 
на ковчеге Ноя, на рынке, на улице или на свадьбе, где разные классы людей ломают клас-
совый и сословный барьеры и появляются на одной театральной сцене, а традиционно предста-
вители «высшего общества» играют роль клоунов, переворачивая сословное деление старого 
мира. Конец карнавальной сцены – появление огня, что также очень характерно для карнавала. 
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Под влиянием амбивалентности карнавального мышления огонь одновременно символизирует 
и конец, и начало, становясь разделительной линией между старым и новым мирами и конечной 
точкой карнавальной сцены.

II. Увенчание – развенчание: от обряда до структуры
М. Бахтин отмечает, что «в основе обрядового действа увенчания и развенчания короля лежит 

самое ядро карнавального мироощущения – пафос смен и перемен, смерти и обновления… Увен-
чание – развенчание – двуединый амбивалентный обряд, выражающий неизбежность и одновре-
менно зиждительность смены-обновления, веселую относительность всякого строя и порядка, 
всякой власти и всякого положения (иерархического). В увенчании уже содержится идея гряду-
щего развенчания: оно с самого начала амбивалентно» (Бахтин, 2002, т. 6, с. 140). Маяковский 
перенес карнавальные обряды в театр: в пьесе «Мистерия-Буфф» особое внимание уделяется 
сцене обряда увенчания и развенчания, и в «Клопе» увенчание – развенчание уже становится 
структурной основой пьесы, так что карнавализация литературы развивается до крайности.

В «Мистерии-Буфф» чистые люди выбирают царя для нечистых, чтобы заставить их построить 
ковчег и отдать «кушанье». Здесь увенчание Негуса – это реальный обряд, но такой святой обряд 
связывается с трапезой: «царь издаст манифест – все кушанья мне, мол, должны быть отданы. 
Царь ест, и мы едим – его верноподданные». Как увенчание на карнавале носит игровой характер, 
так в пьесе тоже формальная церемония для того, чтобы чистые могли контролировать, «возвы-
шаться» над пролетариатом.

После увенчания демонстрируется ироническая имитация царя, который ассоциируется 
только с едой: «объявляем нашим верноподданным: волоките все – рыбу, сухари, морских свинят 
и чего найдется съестного прочего». Власть царя низводится до раба еды и вещей, что не только 
является иронической симуляцией, но и отражает двойственность характера царя: с одной сто-
роны, царь наделен высшим статусом и властью, но с другой стороны, он является рабом еды, 
высшая власть и низкие желания – такая двойственность образа царя показывает ироничное 
«несоответствие» старого мира. Таким образом, ореол царя раскрывается в пьесе не в досто-
инстве, а в комичности: царь использует свою власть для еды, для физического наслаждения, 
и именно господство над едой знаменует власть царя, все это придает политике гротескную 
окраску. Когда наступает конец света и происходит переосмысление существующего миропо-
рядка, обнаруживается природа царской власти, и тогда развенчание становится неизбежным: 
«Общими усилиями раскачивают негуса и швыряют за борт». 

После развенчания царя мир вновь ненадолго переходит в карнавальное состояние: «чистые 
берут под руки нечистых и расходятся, нашептывая». Иерархия упраздняется, исчезает и насту-
пает ложная демократическая республика, но иерархическое различие между «чистыми» и 
«нечистыми» в ложной демократии еще сохраняется. «Нечистые» продолжают поддерживать 
«чистых» за счет труда, те демонстрируют свое благородство манерами и риторикой. После дол-
гого угнетения пролетариат наконец-то осознает, что весь старый мир был построен на потреб-
ностях материальных вещей.

В своих пьесах Маяковский с заметной легкостью моделирует эволюцию общественного строя в 
игровой форме, показывая абсурдность мира и используя силу смеха для отрицания старого мира.

Отвергнув господствующий порядок старого мира, Маяковский обращается к отрицанию мира 
религии. «Мистерия-Буфф», начинающаяся с книги «Бытия», переходит к противоположному 
христианскому миру: «царствие земное – не небесное», сотворенное руками человека. Автор 
сравнивает ад и рай с земным, и приходит к выводу, что подземный мир менее технологичен, 
чем земной, а орудия пыток, которыми черти пользуются, – огонь, сера, вилы – в глазах человека 
являются детскими играми и не идут ни в какое сравнение с удушливыми газами и оружием 
войны, изобретенными человеком. А жизнь в раю еще более скучна и фальшива: «нет чего посу-
щественней», «Все – как один!». Иерархия еще раз нарушена, человек не является слабым и 
бессильным перед чертями и ангелами, а может вступать с ними в фамильярный диалог и даже 
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проявлять по отношению к ним презрение и иронию. Например, кузнец говорил с Вельзевулом: 
«Стыдно! Все-таки старый черт, у самого проседь. Нашли, ей-богу, чем стращать!», «Хвастают 
тоже!». В своей пьесе Маяковский переворачивает «вертикальное» иерархическое мировоззрение, 
управлявшее сознанием людей с древнейших времен, в понимании которого нет ничего абсолют-
ного: существуют центр и периферия, властвующие и подданные, имеющие возможность в любой 
момент изменить свое положение. Таким способом Маяковский совершил попытку подорвать 
авторитет христианства и создать экстатическое мироощущение. Именно так можно разрушить 
старое и построить новое, заложить основу для совершенно нового будущего мира. 

Если в «Мистерии-Буфф» увенчания – развенчания еще на уровне видного обряда и сюжета, 
то в «Клопе» увенчания – развенчания уже играют структурообразующую роль, увенчание – 
развенчание неразделимы, они двуедины и переходят друг в друга, напрямую определяя кар-
навальную природу пьесы. Очевидно, что на протяжении всей пьесы «Клоп» непрерывно про-
исходят увенчание и развенчание. В первых четырех картинах два раза происходят увенчания 
и развенчания: в первой сцене, когда Присыпкин и его будущая теща закупают необходимое 
для будущей семейной жизни, Баян, который отвечает за организацию их красной свадьбы, все 
время подхалимничает перед Присыпкиным, это первый раз увенчания. Во второй картине дей-
ствие переносится в общежитие для рабочей молодежи. Здесь все обсуждают смену фамилии 
Присыпкина и его грядущую свадьбу, раскрывая его лицемерие и коварство: «В последний раз, 
говорит. А вечером, говорит, явлюсь в обновленном виде, более соответствующем моему новому 
социальному положению». Как обряд увенчания в карнавале, когда, надев одежду, символизи-
рующую социальное положение, человек приобретает соответствующий социальный статус, и 
именно таким образом простолюдины в карнавале могут изменить свой статус. Третья картина 
– это снова увенчание, Присыпкин является главным героем свадьбы и получает поздравление. 
Эта абсурдная карнавальная церемония заканчивается развенчанием – все уничтожает пожар.

Вторая часть пьесы также построена по принципу увенчания – развенчания. Присыпкин из 
Старого мира становится центром внимания будущего мира, его увенчают как представителя 
Старого мира. Проводится голосование среди всех районов федерации земли, большинством 
голосов принимается решение: во имя исследования трудовых навыков рабочего человеческого 
индивидуума воскресить. Вся мировая пресса с восторгом сообщает о его предстоящем воскре-
шении. Кульминация пьесы наступает в седьмой картине: Присыпкин после воскрешения ока-
зывает огромное влияние на новый мир, распространяется эпидемия «влюбленности»: они тан-
цуют, бормочут стихи, вздыхают и проч. В конце концов Присыпкина с клопом ловят и сажают 
в зоопарк. Директор зоосада сообщает, что Присыпкин был ошибочно принят за «гомо сапиенс» 
высшего вида – рабочего. На самом деле это просто симулянт с человекоподобной внешностью. 

В пьесах Маяковского «увенчание – развенчание» от обряда развиваются к структурной основе: 
карнавализация все глубже проникает во все стороны жизни, где искусство и повседневность 
неразрывно переплетаются. Л. П. Шагарова отмечает: «Если в “Мистерии-Буфф” В. Маяковский 
безусловно верил в утопию, которую сам создавал, то в комедии “Клоп” мы встречаемся со стол-
кновением утопии и антиутопии как художественным средством серьезного переосмысления идей 
и фактов действительности» (Шагарова, 1994). В первой советской пьесе «Мистерия-Буфф» автор 
только разделяет старый мир и религиозный мир, создает новый миф, рожденный своей эпохой и 
верой коммунизма в мировом масштабе, не полностью совершает процесс «сначала увенчания и 
потом развенчания», но в «Клопе» постоянное чередование увенчания и развенчания погружает 
театр в карнавальную атмосферу, именно с помощью композиционной целостности «увенчания и 
развенчания» автор придает и старому и новому миру смеховую природу. В изменении карнавали-
зации отразилось изменение отношения Маяковского к утопической идее создания нового мира.

III. Карнавальный хронотоп
В своем черновике о Маяковском Бахтин обращает внимание на хронотоп его творчества:  

«…найдено и совершенно новое сочетание пространства и времени в образе, новый хронопоп». 



26

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 17   № 4  2023

По мнению Бахтина, секрет этого «в неразрывности слияния и максимальной насыщенности 
пространства временем», «эта новая хронотопичность и резкие изменения масштабов приводят 
к нарушению привычной пространственно-временной логики образов и кажущейся несвязности 
их» (Бахтин,1997, т. 5, с. 55–56). Н. Гуськов определил карнавальный хронотоп как «замкнутое 
пространство, внутри которого действуют законы праздничной свободы и не властны обыденные 
жизненные нормы в течение ограниченного времени, которое находится вне общего хроноло-
гического ряда, движется в зависимости от эмоционального состояния воспринимающих лиц, 
не измеряется часами и иными привычными единицами, и совмещает в настоящем прошлое и 
будущее» (Гуськов, 2003, с. 64).

Пьесы Маяковского представляют собой уникальный карнавальный хронотоп, в котором дра-
матические персонажи как бы находятся в центре карнавального празднества, не ограничены 
правилами повседневной жизни, даже повседневного «физического» времени и пространства. 
Уникальный хронотоп Маяковского – прерывистый, скачкообразный, в котором непосредственно 
соединяются прошлое, настоящее и будущее. 

М. М. Бахтин отмечает, что можно сопоставить хронотоп Маяковского с дантовской картиной 
мира. В статье «Формы времени и хронотопа в романе» Бахтин пишет, что Данте «строит изуми-
тельную пластическую картину мира, напряженно живущего и движущегося но вертикали вверх 
и вниз <…> Сделать разновременное одновременным, а все временно-исторические разделения 
и связи заменить чисто смысловыми, вневременно-иерархическими разделениями и связями – 
таково формообразующее устремление Данте, определившее построение образа мира по чистой 
вертикали» (Бахтин, 2012, т. 3, с. 409–410).

Нетрудно понять, что именно такой напряженный хронотоп использует Маяковский в «Мисте-
рии-Буфф». Разные этапы истории расположены по вертикали как разные места одновременно. 
Персонажи перемещаются в пространстве, на самом деле проходя различные стадии развития 
человека, таким образом, перемещение мест персонажей в пьесе приобретает символическое и 
временное значение. На фоне социального ажиотажа Октябрьской революции, открывшей новую 
эпоху в истории России, и постоянных вспышек волнений различных сословий «Мистерия-Буфф» 
представляет необычайно напряженный и бешеный хронотоп, в котором постоянно происходят 
грандиозные события. Как и в «Божественной комедии» картина мира Данте движется по верти-
кали вверх и вниз: девять кругов ада внизу, чистилище и рай вверху. В пьесе Маяковского конец 
света изображается аналогично: ад, небо и «земля обетованная». Маяковский опирается на сюжет 
и образы Апокалипсиса, где время напряжено и человечество вынуждено искать новое место в 
Ноевом ковчеге. В небольшой пьесе изображены ковчег, ад, рай, земля обетованная. Драматург 
трансформирует историю человечества, которая должна быть реализована в хронологическом 
порядке, в разных местах, что устраняет длительность времени. Здесь пространственные границы 
стремительно нарушаются, общественный строй также постоянно нарушается, и сильное стрем-
ление к идеальному миру и настоятельная потребность освободиться от старого мира представ-
ляют театральный хронотоп как хронотоп, наполненный великими событиями. 

В пьесах «Клоп» и «Баня» Маяковский как бы возвращается к линейному времени, с появ-
лением отчетливого будущего мира. На самом деле время в этих двух пьесах остается таким же 
абсолютно делимым, как и пространство. Время теряет свойство непрерывности и приобретает 
свойство пространства, которое можно разделить, и между прошлым и будущим нет ни связи, ни 
перехода. В «Клопе» между старым и новым мирами только 50 лет, но за эти 50 лет произошло 
множество невероятных изменений: перестало существовать понятие самоубийства и любви, 
даже печень и желудок человека претерпели кардинальные изменения. Таким образом, здесь 
время теряет свой первоначальный смысл и превращается в символ, расщепляющий историю.

В то же время персонажи в пьесах не конкретные лица, а люди, имеющие очевидные приметы 
эпохи. Например, в «Мистерии-Буфф» – от царей до рабочих, от чертей до святых – охватыва-
ются все сословия и профессии. Драматург обращает особое внимание на внешние признаки, 
социальное происхождение, род занятий и т. д., а не на личность или характер персонажей. 
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Социальные маски в комедии Маяковского действуют, маска умерщвляет живое лицо, они живут 
по социальному принципу. В пьесе Маяковского они получают право преобразовать жизнь по 
законам праздника и становятся карнавальными персонажами. Бахтин также отмечает особен-
ность «показать историю не в маленьких (комнатных) группах исторических лиц, а в ее суще-
ственной массовости – в смешанных массах материков, стран, людей и вещей» (Бахтин, 1997,  
т. 5, с. 55). Это смешение множества фигур создает карнавальную атмосферу, в которой люди 
фамильярничают и взаимодействуют на равных. Каждая фигура имеет свое глубокое историче-
ское и общественное значение, а диаметральная несовместимость нового и старого мира отра-
жает отвращение автора к старому миру и утопическую мечту о прекрасном будущем. 

Карнавализация хронотопа театра отражается не только между старым и будущим мирами, 
но и между виртуальным и реальным мирами. «Мистерия-Буфф» является в известном смысле 
первой пьесой новаторского движения Театрального Октября, ставшего значительным фактором 
послереволюционной театральной жизни. Мейерхольд, сотрудничая с Маяковским, поставил его 
«Мистерию-Буфф» и «Клопа» на сцене. Они творчески ломали «четвертую стену» театра, преодо-
левая пространственные ограничения сцены и расширяя театр до реального мира. Такая открытая 
сцена напоминает площадь, на которой происходит карнавал. Бахтин так определяет карнавал: 
«Карнавал – это зрелище без рампы и без разделения на исполнителей и зрителей. В карнавале все 
активные участники, все причащаются карнавальному действу. Карнавал не созерцают и, строго 
говоря, даже и не разыгрывают, а живут в нем, живут по его законам, пока эти законы действуют, 
то есть живут карнавальною жизнью» (Бахтин, 2002, т. 6, с. 138). Такая форма как раз соответ-
ствует взглядам Маяковского, он создает оригинальный вариант игрового театра и считает, что 
«народному сознанию не нужны были ни пропаганда, ни морализация» (Семенова, 1991), исполь-
зует игру для коммуникации, диалога с современниками. И так Присыпкин в «Клопе» кричит зри-
телям: «Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? 
Чего ж я один в клетке?» – этот крик обращен не к действующим лицам, а к публике, Маяковский 
пытался криком пробить «четвертую стену» между актерами и зрителями.

В «Бане» драматург идет еще дальше: в третьем действии появляется «театр в театре», 
где Победоносиков от лица зрителя и чиновника открыто защищает Победоносикова в пьесе. 
В ремарке Маяковский намеренно указывает на то, что «Сцена – продолжение театральных 
рядов», стремясь преодолеть разрыв между театром и реальностью, вовлечь зрителей в действие 
пьесы. А. Толстой пишет: «Драматургия его также рассчитана на активный отклик зрителя. 
Театр должен “врываться в жизнь”, – требовал Маяковский. Комедию “Клоп” он сам определил 
как “публицистическую, проблемную, тенденциозную”» (Толстой, 1961, т. 10). Открытая сцена – 
это тоже карнавал, где искусство и жизнь становятся единым целым, где спектакль заключает 
в себе жизнь и наоборот. В этом случае зрители становятся участниками карнавала, их смех над 
героями становится смехом над самими собой. Смех Маяковского, также карнавальный смех, 
амбивалентен, сочетает отрицание и утверждение.

Театральный хронотоп Маяковского уникален, он не только образует символический верти-
кальный хронотоп, как в «Божественной комедии», но и использует особую форму театрального 
выражения для разрушения границ между искусством и жизнью. В результате все это образует 
карнавализацию текста и театра в целом. Используя данный прием, автор выражает глубокое 
понимание социальных противоречий и веру в будущее, усиливает взаимодействие с современ-
ными людьми и углубляет реалистическое значение театра.

Выводы
Социальная обстановка после Октябрьской революции породила всеобщее карнавальное 

мироощущение, выявила необходимость переосмысления всех духовных ценностей и соци-
альных систем. Как следствие, дух карнавала неудержимо проникал в театральные произве-
дения Маяковского. Заимствуя теорию карнавализации Бахтина, мы видим, что данный прием в 
театральном мире Маяковского не только проявляется непосредственно в обрядах, но и в целом 
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становится структурной его основой. Хронотоп театра Маяковского уникален, он позволяет пол-
ностью отсечь и в то же время сопоставить прошлое, настоящее и будущее, тем самым придавая 
этому глубокое символическое значение. Маяковский мастерски ломает «четвертую стену» 
театра, демонстрируя глубокую эстетическую и идеологическую глубину. Карнавальный мир 
театра демонстрирует явные общественно-политические взгляды автора и становится важным 
способом выражения, новым методом проявления.

Источники

Бахтин М. М. (1997) Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. Работы 1940-х – начала 1960-х гг. М., Русское 
слово, 732 с.

Бахтин М. М. (2002) Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. Работы 1960-х – начала 1970-х гг. М., Русское 
слово, 800 с.

Бахтин М. М. (2012) Собрание сочинений: в 7 т. Т. 3. Теория романа (1930 – 1961 гг.). М., Русское 
слово, 880 с.

Гуськов Н. А. (2003) От карнавала к канону: Русская советская комедия 1920-х. годов. СПб., Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 212 с.

Дувакин В. Д. (1996) Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., Издательская группа «Прогресс», 
341 с. 

Семенова С. (1991) Оправдание России. Новый мир, № 4, с. 92. http://vzms.org/simeonova.htm
Толстой А. Н. (1961) Собрание сочинений в 10 т. Т. 10. Статьи, выступления, письма, очерки. Расска-

зы Ивана Сударева. М., Гослитиздат, 711 с. 
Шагарова Л. П. (1994) Драматургия В. В. Маяковского и народный Театр. Вестник Челябинского го-

сударственного университета, № 1, с. 91–98.

References

Bakhtin M. M. (1997) Sobraniye sochineniy: v 7 t. T. 5. Raboty 1940-kh – nachala 1960-kh gg. [Collected 
Works: in 7 vols. V. 5. Works of the 1940s – early 1960s]. Moscow, Russkoye slovo Publ., 732 p.  
(In Russian).

Bakhtin M. M. (2002) Sobraniye sochineniy: v 7 t. T. 6. Raboty 1960-kh – nachala 1970-kh gg. [Collected 
Works: in 7 vols. V. 6. Works of the 1960s – early 1970s. Moscow, Russkoye slovo Publ., 800 p. (In 
Russian).

Bakhtin M. M. (2012) Sobraniye sochineniy: v 7 t. T. 3. Teoriya romana (1930 – 1961 gg.). [Collected Works: 
in 7 vols. V. 3. Theory of the Novel (1930–1961)]. Moscow, Russkoye slovo Publ., 880 p. (In Russian).

Duvakin V. D. (1996) Besedy V. D. Duvakina s M. M. Bakhtinym [Conversations between V. D. Duvakin and 
M. M. Bakhtin]. Moscow, Progress Publishing Group, 341 p. (In Russian).

Guskov N. A. (2003) Ot karnavala k kanonu: Russkaya sovetskaya komediya 1920-h. godov [From Carnival 
to Canon: Russian Soviet Comedy of the 1920s]. St. Petersburg, Publishing House of St. Petersburg 
University, 212 p. (In Russian).

Semenova S. (1991) Opravdaniye Rossii [Justification of Russia]. Novyy mir – New World, no. 4, pp. 92. 
http://vzms.org/simeonova.htm (In Russian).

Shagarova L. P. (1994) Dramaturgiya V. V. Mayakovskogo i narodnyy Teatr [V. V. Mayakovsky’s Dramaturgy 
and Folk Theater]. Bulletin of Chelyabinsk State University, no. 1, pp. 91–98 (In Russian).

Tolstoy A. N. (1961) Sobraniye soch. v 10 t. T. 10. Stat’i, vystupleniya, pis’ma, ocherki. Rasskazy Ivana 
Sudareva [Collected works in 10 volumes. V. 10. Articles, speeches, letters, essays. Stories by Ivan 
Sudarev]. Moscow, Goslitizdat Publ., 711 p. (In Russian).

Информация об авторе

Чжао Юйянь 
Аспирант института русского языка. Пекинский 
университет иностранных языков, г. Пекин, 
Китай. ORCID ID: 0009-0001-0275-7264. 
E-mail: yyvette@126.com

Autor’s information

Yuyan Zhao 
Graduate student of Russin Language Department. 
Beijing University of Foreign Languages, Beijing, 
China. ORCID ID: 0009-0001-0275-7264. 
E-mail: yyvette@126.com



29

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Philological Sciences
  Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 17   No.  4   2023

УДК 82-3                                                                            DOI: 10.57015/issn1998-5320.2023.17.4.3
Научная статья

Д. Д. Сивокина1 

 d.sivokina@st.omgpu.ru
1Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Российская Федерация

Постмодернизм в произведении М. Петросян «Дом, в котором...»
Аннотация: Одним из самых популярных направлений в изучении современной литературы можно 

назвать постмодернизм. Целью статьи является рассмотрение правомерности причисления произведения  
М. Петросян «Дом, в котором...» к постмодернизму. В выявлении черт постмодернизма мы опираемся на опре-
деление Ю. Б. Борева и И. Ильина, на концепцию роли читателя и писателя Р. Барта и интертекстуальности  
Ю. Кристевой. Анализ проводится на основе выделения и рассмотрения черт постмодернизма в «Дом, в 
котором...»: бесконечность художественного мира, фрагментарность повествования, отношения автора и чита-
теля, иррациональность мышления, субъективность реальности, жанр как игра, интертекстуальность. Бесконеч-
ность художественного мира, созданного М. Петросян, нельзя однозначно определить как черту постмодернизма, 
так как это характерно и для романа. Иррациональность мышления не приводит к непониманию реальности. 
Фрагментарность повествования в произведении не указывает на активную роль читателя, при отсутствии персо-
нифицированного автора его позиция ясна благодаря выбору форм повествования, однако отсутствие ориен-
тации на читателя является важным отличием от произведений постмодернизма. Жанры сохраняют свои смыс-
ловые доминанты, а цитаты, включенные в произведения М. Петросян, не указывают на его вторичность. Исходя 
из этого произведение М. Петросян «Дом, в котором...» нельзя отнести к постмодернизму.
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Введение
Cтатья посвящена анализу черт постмодернизма, которые встречаются или не встречаются в 

произведении М. Петросян «Дом, в котором…». 
По мнению Ю. Борева, «Постмодернизм – художественный период, объединяющий ряд нереа-

листических художественных направлений конца XX столетия. Постмодернизм – результат отри-
цания отрицания: модернизм отрицал академическое и классическое традиционное искусство, 
однако к концу века сам модернизм стал традиционен. Отрицание традиций модернизма обрело 
риторически-художественное значение, что и привело к возникновению нового периода художе-
ственного развития – постмодернизма.

Некоторые современные художники стали возвращаться к предмодернистским произведе-
ниям и по-новому преобразовывать их... Другие постмодернисты, создавая произведения, созна-
тельно использовали методы и технику классиков» (Теория литературы, 2001, с. 323).

Методы
При рассмотрении постмодернизма мы будем опираться на определение и теоретические 

наблюдения Ю. Б. Борева и И. Ильина, на концепцию роли автора и читателя в тексте Р. Барта и 
теорию интертекстуальности Ю. Кристевой.

Результаты
Из определения видно, что рассматриваемое нами произведение по времени своего создания 

совпадает с развитием постмодернизма. «Дом, в котором...» был опубликован в 2009 г., но 
начало работы над ним, по свидетельству автора, относится к 90-м гг. XX в. Также важно, что 
постмодернизм не прерывает свои связи с классической литературой, а берет элементы и формы 
из нее, преобразовывает и показывает их по-новому. 

Время создания произведения и его связь с традициями классической литературы, которая 
будет рассмотрена далее, не указывают на справедливость причисления данного произведения 
к постмодернизму, но говорят о необходимости поставить вопрос о наличии его черт. 

По мнению М. И. Кудрявцевой, «объектом изображения постмодернизма становится мир в 
его кризисном состоянии, исчерпавший идеи прогресса, веры в Разум, пессимистический, но 
ощущающий потребность в преодолении такого состояния, в том числе посредством создания 
новой культуры» (Кудрявцева, 2021, с. 2190). Кризис – это тяжелое переходное состояние, выход 
из которого сложно предугадать и представить. Именно его стараются преодолеть герои в про-
изведении М. Петросян. В книге рассказывается о школе-интернате для детей-инвалидов. Сюжет 
описывает события последнего года существования дома, так как его собираются разрушить. 
Одна из основных тем произведения – выпуск из дома учеников, когда им исполняется 18 лет. 
Выпуск является самым страшным и критичным событием для героев: «ничего по-настоящему 
страшного не случается до последнего лета» (Петросян, 2019, том 1, с. 77). В их представлении 
переход из мира дома в реальный мир (в произведении – наружность) невозможен. Страх порож-
дает разрыв между ними: «Мира, куда их выбрасывают, когда им исполняется восемнадцать, 
для них не существует» (Петросян, 2019, том 2, с. 7). Отделение миров происходит постепенно. 
Сначала это закрашивание окон, а потом нежелание покидать дом после выпуска. В связи с этим 
интересно представление о времени в произведении, перед выпуском его стараются «замед-
лить»: «Те, кто были до них – двенадцать попыток самоубийств, пять из них удачные, – пробо-
вали притормозить время по-своему. Эти, уходя, вытянули за собой, как в воронку, всё, что их 
окружало» (Петросян, 2019, том 2, с. 6). Вследствие трагических событий проявляется вся опас-
ность разрыва с наружностью, которая заключалась не в незнании реального мира, а «в самом 
слове “наружность”, придуманном ими. Они решили – Дом это Дом, а наружность – не то, в чем 
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он находится, а нечто совсем иное» (Петросян, 2019, том 2, с. 5). Таким образом, происходит 
пространственное и временное отделение реального мира от мира дома.

Результатом разрыва становится появление ирреального мира – изнанки, который имеет свое 
пространство и время. Оно мало исследовано и доступно не всем персонажам. Правила изнанки 
известны частично, о них нельзя говорить прямо, и полного представления о них никто не имеет. 
Изнанка считается опасным местом, но все же для многих персонажей оно предпочтительнее, 
чем наружность. Уход на изнанку – это один из способов преодоления кризисного состояния, 
выход пусть и не в реальный мир, но уже в другое пространство. Появление подобного места 
говорит о потере веры в разумное разрешение кризисной ситуации. 

Если рассматривать отношение постмодернистов к реальности, то «изначальная иррацио-
нальность их мышления делает для них недоступным понимание реальности. Она предстает для 
них как бессмысленный хаос, а следовательно, и человек как марионетка в руках непонятных 
для него сил» (Теория литературы, 2001, с. 382). Иррациональное мышление постмодернизма в 
произведении можно обнаружить в появлении изнанки и по отношению к реальности, а именно 
в ее отрицании. В «Дом, в котором...» реальность отвергается, но, как отмечалось ранее, это не 
связано с непониманием или незнанием. В изнанке персонажи преображаются, избавляются от 
своих недугов, превращаются в тех, кем хотят быть или кем себя ощущают. Например, Табаки 
легко меняет облик, Габи выглядит как свой кумир Мэрилин Монро, у Сфинкса есть руки, Лорд 
ходит и т. д. «В целом, чем лучше герой понимает и принимает правила Дома, тем больше он 
не любит и боится Наружности и тем лучше приспособлен к Изнанке» (Мойжес, 2019). Следова-
тельно, чем лучше персонаж приспособлен к изнанке, тем успешнее и значительнее он может 
себя изменять. Поэтому отрицание наружности связано не с непониманием реальности, а с при-
оритетностью изнанки, потому что она может дать персонажам больше. Наружность страшна 
не сама по себе, а тем, что нахождение в ней обозначает утрату возможности попасть в изнанку.  
В доме, в изнанке и в наружности есть правила, пусть не всегда явные и точно сформулиро-
ванные, но которым следуют герои. Само их наличие говорит о том, что перед нами не хаос, а 
космос, порядок. И несмотря на правила, персонажи обладают собственной волей и самостоя-
тельностью в принятии решений, что не соответствуют представлению постмодернизма о персо-
наже-марионетке, подчиненном внешним обстоятельствам. 

Как уже было сказано, Изнанка – это один путь после выпуска, но не единственный. «Пост-
модерн декларирует принцип бесконечности мира, отвергая рационализм как единственный 
способ понимания и обоснования действительности, что, однако, не уничтожает вовсе в худо-
жественном тексте возможность выражения миропонимания автора через языковое сознание 
персонажа» (Кудрявцева, 2021, с. 2193). Если говорить о бесконечности мира в значении закон-
ченности художественного произведения, то у М. Петросян конец выражен эпилогом, который 
является одной из форм завершения романа. Особенность его в том, что произведение фор-
мально завершается, но развитие событий не заканчивается, а как будто прерывается. Поэтому 
само произведение может быть безгранично, так как есть потенциал для продолжения. 

На бесконечность художественного мира указывает и время в произведении. Оно представ-
лено не линейно, а с помощью перехода с одного круга на другой. «Жизнь не течет по прямой. 
Она – как расходящиеся по воде круги. На каждом круге повторяются старые истории, чуть 
изменившись, но никто этого не замечает. Никто не узнаёт их» (Петросян, 2019, том 3, с. 229).  
То есть истории будут повторяться, незначительно обновляясь. Исходя из этого, можно говорить 
о бесконечности художественного мира, созданного М. Петросян, однако спорно, является это 
тенденцией постмодернизма или особенностью романной формы. 

Причиной непрекращающегося движения и незавершенности произведения в романе является 
неудовлетворенность героев окружающей действительностью. В постмодернизме оно вызвано 
поиском выхода из кризисной ситуации, а так как мир бесконечен, то и вариантов может быть 
несколько, поэтому: «На страницах их произведений действительность возникает как множе-
ство субъективных реальностей» (Теория литературы, 2001, с. 382). В «Дом, в котором...» плюра-
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лизм показан с помощью героев, демонстрирующих различные пути после выпуска, и наличием 
нескольких жанровых форм внутри произведения. Приоритет мнения одного из персонажей в 
тексте обозначается с помощью выбора формы повествования от первого лица, если же выска-
зывается не ключевая позиция, то повествование ведется от третьего лица. Выделение одной 
главной позиции нехарактерно для постмодернизма: «Никто не считает свою точку зрения по 
тому или иному вопросу единственно правильной. Они различны, и ни одна из них не претен-
дует на абсолютность. Но как взаимодополняющие друг друга они в своей совокупности обра-
зуют нечто, что необходимо человеку в его попытках самоопределения для того, чтобы постичь 
место и смысл своего присутствия в целом и жить “исторически”, т. е. не для себя, а совместно 
с другими и для других» (Фалеев, 2011, с. 69). В «Дом, в котором...», несмотря на неравенство 
позиций, наличие выбора персонажам необходимо для адекватного самоопределения без проти-
воречия собственным ценностям. Однако герои не уходят поодиночке, а делают это группами, 
что указывает на заботу об общем благе. В этом смысле комфорт одного ведет к комфорту многих. 
Поэтому хоть плюрализм и ведет к адекватному самоопределению и общему благу, позиции в 
тексте неравноценны, что показано с помощью выбора повествовательных форм. 

В связи с «субъективными» реальностями следует затронуть жанровую особенность произ-
ведения. С одной стороны, жанр в постмодернизме отрицается, а с другой – к нему активно 
обращаются с целью его переосмысления и обыгрывания: «размытие жанровых границ <...> для 
постмодерна таким ведущим принципом является игра. Именно игровое начало позволяет пере-
сматривать, “перекаталогизировать” классические представления (традиции), травестировать 
оппозиции, ранее представлявшиеся незыблемыми <...> постмодернистская мировоззренческая 
позиция основывается на тезисе о невозможности описания мира как целостности в терминах 
теорий, претендующих на единственно верное знание о мире, что и формирует игровую поэтику 
произведений литературы и искусства» (Кузнецова, 2020, с. 156). В «Дом, в котором…» нельзя 
определить жанр всего произведения, так как разные его части имеют черты разных жанров. 
Жанры между собой не смешиваются, а присутствуют в конкретно обозначенных местах текста. 
Более того, они сохраняют свои особенности, не переворачиваются и не обыгрываются. На про-
тяжении основного повествования прослеживаются черты романа. Линия, которая повествует 
о событиях дома в прошлом, отсылает нас к автобиографической повести. Определенные главы 
представлены в жанре дневниковых записей, и есть глава, которая отсылает нас к жанру испо-
веди. Жанры автобиографической повести, дневниковых записей и исповеди связаны с конкрет-
ными персонажами, что говорит о наличии разных мировоззрений. 

Таким образом, субъективные реальности в произведении показаны с помощью выбора пове-
ствователей и наличия в тексте разных жанровых структур. Форма повествования указывает 
на приоритетность позиции одного из персонажей, что не характерно для равноправия точек 
зрения в постмодернизме. Жанры сохраняют свои смысловые доминанты, что также не соот-
ветствует идее постмодернизма, в котором жанр должен претерпевать изменения. Наличие 
нескольких субъективных реальностей не указывает на отсутствие целостности произведения, 
что будет рассмотрено далее. 

Самый явный аспект «Дом, в котором...», дающий повод задуматься о его постмодернист-
ской природе, – это фрагментарность повествования, которая достигается благодаря разделению 
произведения на две временные линии (настоящие и прошлое), возможные деления внутри 
самой главы, частые и внезапные смены рассказчиков, которые не всегда продолжают рассказ 
о событиях, описываемых ранее. В произведениях постмодернизма встречается подобная фраг-
ментарность в результате изменения представления о создании художественного произведения 
и его природе: «главный признак – постоянное подчеркивание условной природы словесного 
искусства. С этим связаны и систематически встречающиеся пассажи, объясняющие сам про-
цесс написания произведения, и прямые обращения автора и персонажей к читателю, перебивка 
повествовательных планов, включение в ткань повествования вставных рассказов, созданных 
в подчеркнуто разных стилевых манерах» (Теория литературы, 2001, с. 384). В произведении 
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М. Петросян нет факторов, которые указывали бы на его условную природу. Персонифициро-
ванный автор отсутствует, нет обращений к читателю или объяснений процесса написания 
произведения. В описании работы над созданием книги М. Петросян придерживается позиции 
самобытности произведения: «Надо сказать, что скорее я плясала под дудку своих персонажей, 
чем они под мою. Очень часто, когда мне хотелось сделать что-то, что, как мне казалось, было 
сюжетно оправдано, что я намечала, к чему, мне казалось, я подвожу, у меня это не получалось – 
по пять-шесть попыток» (Кузнецова, 2019). Произведение представлено как отдельный самосто-
ятельный целостный мир. Хотя фрагментарность в «Дом, в котором...» присутствует: «Несмотря 
на явное разделение частей, они формируют единое повествование. Вначале всё, что объединяет 
эти две части, – это общее пространство дома и клички некоторых персонажей, которые остаются 
неизменными на протяжении всего повествования», а после единство «сохраняется благодаря 
деталям-подсказкам, которые встречаются на протяжении всего произведения. А также общим 
мотивам и сюжетным линиям, которые формируют более полное представление об описыва-
емом пространстве» (Сивокина, 2022, с. 61).

Разрыв повествования в постмодернизме связан не только с представлением об условной при-
роде словесного искусства, но и с необходимостью разрушить «языковые (отождествляемые с 
мыслительными) стереотипы восприятия читателя» (Теория литературы, 2001, с. 384). Теоре-
тики постмодернизма, начиная с Р. Барта, говоря о смерти автора, выдвигают на первый план 
читателя: «читатель – это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь 
некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст» (Барт, 1994, с. 391). 
Автор в тексте постмодернизма устраняется для того, чтобы восстановить в правах читателя. 
Фрагментарность текста позволяет активно вовлечь его в произведение для составления из фраг-
ментов связного и логически последовательного текста. Но даже в выстраивании этого целого 
читатель не предоставлен сам себе. «В принципе всякая литература, сознательно ориентиро-
ванная на читателя, а именно такой и объявляет себя литература “постмодернизма”, активно 
занимается воспитанием своей аудитории, и дидактичную агрессивность “постмодернизма” 
никоим образом не следует не принимать во внимание» (Теория литературы, 2001, с. 367). Как 
уже описано ранее, М. Петросян старается максимально отдалиться от своего произведения, не 
только отрицая роль создателя, но и используя различные формы повествования: «В большин-
стве глав повествование ведется от 3-го лица и отсутствуют признаки персонифицированного 
автора. Текст, относящийся к автору, вынесен за пределы сюжетного повествования – во всту-
пление, эпиграфы. Благодаря этому формируется попытка объективного изложения материала, 
где автор уже не выступает творцом произведения. Объективность повествования, с одной сто-
роны, достигается благодаря различным точкам зрения, а с другой, снижается благодаря выбору 
формы повествования» (Сивокина, 2022, с. 67). С помощью выбора персонажа или повество-
вания от первого лица расставляются смысловые доминанты в тексте, выделяется приоритетная 
точка зрения, и благодаря этому становится понятна авторская позиция. При этом ориентация 
на читателя в «Дом, в котором» отсутствует: «о запутывании читателя речи вообще не шло. 
Потому что читатель не особо предполагался» (Мильчан, 2021). Таким образом, при отсутствии 
персонифицированного автора, его позиция ясна благодаря выбору форм повествования, однако 
отсутствие ориентации на читателя является важным отличием от произведений постмодер-
низма. Следовательно, фрагментарность повествования в произведении не несет постмодерни-
стских функций.

Еще одной ключевой категорией постмодернизма является интертекстуальность, которая 
подразумевает, что «любой текст строится как мозаика цитации, любой текст есть продукт 
впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста» (Кристева, 2000, с. 428-429). 
В основе теории интертекстуальности лежит концепция «чужого слова» и «диалогичности»  
М. М. Бахтина, согласно которым вся мировая культура представляется как непрерывный диалог, 
в который включаются новые голоса. Он вводит понятие «полифонизм текста», обозначающее 
соприсутствие в тексте нескольких голосов (Бахтин, 1979). Диалог – это основа преемственности 
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культуры, взаимопонимания и духовного единения людей. Однако необходимо отметить, что, 
по мнению М. М. Бахтина, сами тексты не могут вести диалоги, за ними осуществляется контакт 
«личностей, а не вещей» (Бахтин, 1975, с. 207), наблюдается чередование говорящих субъектов, 
полноправных сознаний. В этом заключается ключевое отличие концепции «диалогичности»  
М. М. Бахтина и интертекстуальности. 

По мысли Р. Барта, интертекстуальность (межтекстовые отношения) является единственным 
и необходимым условием для существования любого текста. Каждый текст представляет собой 
интертекст, где тексты прошлой и настоящей культур присутствуют с различной степенью узна-
ваемости (Барт, 1979). В «Дом, в котором...» есть отсылки к разным видам искусства, в том числе 
и к литературным текстам, которые формируют смысловые пласты произведения. Самыми 
явными являются эпиграфы, в которых упоминаются произведения Стивена Кинга, братьев 
Стругацких, Редьярда Киплинга, Кена Кизи, Льюиса Кэрролла, Уильяма Голдинга, Ричарда Баха 
и др. Комплекс эпиграфов в произведении намекает на экзистенциальные вопросы и философ-
ские проблемы, которые станут важны в произведении. 

В одном из интервью Петросян рассказала, какие книги нашли отражение в формировании 
замысла ее произведения: «Влияли на меня скорее отдельные книги, чем авторы. “Помутнение” 
Филипа Дика (1977), “Порою нестерпимо хочется” Кена Кизи (1964), “Иллюзии” Баха (1977), 
“Дочь железного дракона” Майкла Суэнвика (1993) <...> Добрый воспитатель и наставник Лось 
возник из Дока – “Консервный ряд” Джона Стейнбека (1945) – и притащил с собой оттуда же ещё 
одного персонажа, мальчика Фрэнки – у меня Красавицу. Большой, сильный и недотёпистый 
Слон тоже навеян Стейнбеком, “О мышах и людях” (1937). Отрывок с описанием раннего детства 
Слепого в первой интермедии – почти прямая отсылка к Кристмасу из фолкнеровского “Света в 
августе”» (Юзефович, 2009, c. 15). Перечисленные произведения оказали значительное влияние 
на формирование системы персонажей. Но заимствование героев у М. Петросян не указывает 
на усвоение определенных ценностей, свойственных им. Например, существует взаимосвязь 
«Дом, в котором...» с произведением Р. Киплинга «Книга джунглей», к которому ведут как явные 
отсылки в виде схожих имен, так и скрытые в виде единства животного и человеческого мира, 
цикличность времени, песен. К явным цитатам относится то, что в произведении Р. Киплинга и 
М. Петросян есть персонаж по имени Шакал Табаки, в первом случае это обыкновенный шакал, 
имеющий такое наименование, во втором – это мальчик, носящий такую кличку. Если у Киплинга 
Шакал Табаки выступает в роли отрицательного героя, который несет в себе импульс разру-
шения законов лесных жителей, то у Петросян данный персонаж является тем, кто чтит законы 
и следит за их исполнением. Однако в скрытых отсылках сохраняют представления о циклич-
ности времени и роли песни, не видоизменяя их, в результате перенося эти смыслы в «Дом, 
в котором...». Некоторые исследователи отмечают и другие произведения, которые повлияли 
на формирование смысловых доминант. Например, К. В. Синегубова говорит о влиянии сказок  
Г. Х. Андерсена: «Обращаясь к перечисленным сказкам, М. Петросян вступает в диалог с андерсе-
новской интерпретацией взросления, которое является сюжетообразующим мотивом как в ука-
занных сказках, так и в романе» (Синегубова, 2018, с. 199).

Интертекстуальность показывает, что текст постмодернизма «принципиально “вторичен”, не 
имеет автора в привычном представлении, не является законченным <...> все внимание адре-
санта фокусируется на продуцировании “многоуровневого диалога” культурных кодов» (Кудряв-
цева, 2021, с. 2192). В «Дом, в котором...» есть цитаты других произведений на различных уровнях 
организации текста. Детали и смыслы, которые перенимаются, могут сохранять свои особен-
ности или быть преобразованными для органичного включения в произведение М. Петросян. 
При этом наличие цитат не снижает ценности самого произведения, не делает его вторичным. 
Скрытые и явные цитаты помогают пониманию своеобразия текста «Дом, в котором...», раскры-
вают его темы и проблемы, которые повторяются из века в век в других произведениях, но все 
же находят новые формы и решения, которые по своей ценности не уступают предшествующим.
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Выводы
Таким образом, время создания произведения не указывает на правомерность его причис-

ления к актуальному в этот период направлению. Кризисное состояние мира, выраженного в 
постмодернизме, с его представлением о бессмысленной реальности и безвольных героях, пока-
зано в произведении с помощью напряженного ожидания выпуска, поиска вариантов действий 
после него и их нахождения, создания в результате разочарования в рацио ирреального про-
странства. Но реальное пространство остается одним из возможных вариантов выхода, оно осоз-
нается как место с известными правилами, а не как хаос. Персонажи самостоятельно выбирают, 
куда они могут отправиться после выпуска, что уже говорит о них как о героях с собственной 
волей, а не как о персонажах-марионетках. Бесконечность художественного мира, созданного 
М. Петросян, нельзя однозначно определить как черту постмодернизма, так как это характерно 
и для романа. Форма повествования указывает на приоритетность позиции одного из персо-
нажей, жанры сохраняют свои смысловые доминанты, что не соответствует идеям постмодер-
низма. Фрагментарность повествования в произведении не несет постмодернистских функций, 
отсутствует ориентация произведения на читателя. Цитаты, включенные в произведения  
М. Петросян, не указывают на его вторичность. Исходя из этого произведение М. Петросян «Дом, 
в котором...» нельзя отнести к постмодернизму.
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Система вариантов и дериватов синтаксических инвариантов  
русского простого предложения

Аннотация: Статья посвящена описанию системы вариантов и дериватов исходных предложений, постро-
енных по одной и той же минимальной структурной схеме. Варьирование и деривация, как законы функциони-
рования языковых единиц, реализуются также в синтаксической системе языка. В русском языке существуют 
приемы варьирования, обеспечивающие приспособление высказывания к условиям текста и коммуникации, а 
также определенные модели создания производных (дериватов) на основе исходного предложения. Обращение 
к опыту российских синтаксистов-исследователей В. А. Белошапковой и М. П. Одинцовой позволяет разграни-
чить понятия варьирования и деривации в сфере русского простого предложения, формальных модификаций и 
регулярных реализаций предложения, которые в русистике не имеют однозначного толкования. Подобные видо-
изменения исходного предложения следует отличать от модально-временных преобразований (в концепции  
Н. Ю. Шведовой), которые связаны с категориями наклонения, модальности и времени. При этом каждое предло-
жение предстает в той или иной модально-временной форме, однако не каждое предложение, взятое в контексте, 
представляет собой вариант или дериват исходного предложения. Возможности для подобных преобразований 
заложены в потенциале самого предложения, но зависят от многих условий: от характера минимальной струк-
турной схемы, лексического состава компонентов схемы, семантики распространяющих компонентов предло-
жения, их грамматического и валентностного потенциала. На основе парадигматического подхода анализируется 
возможный состав членов парадигмы формальных модификаций (вариантов) и регулярных реализаций (дери-
ватов) исходного предложения, языкового образца. Автор характеризует особенности каждого члена указанных 
парадигм, обращая внимание на возможное совмещение в одном предложении нескольких модификационных 
и деривационных значений. Исследование этих возможностей как в синхронном, так и в диахронном аспектах с 
точки зрения разных подходов – одна из задач современных лингвистических исследований.

Ключевые слова: синтаксис, парадигма предложения, регулярные реализации, деривационная пара-
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жения.

Дата поступления статьи: 9 марта 2023 г.

Для цитирования: Золтнер О. В. (2023) Система вариантов и дериватов синтаксических инвариантов 
русского простого предложения. Наука о человеке: гуманитарные исследования, том 17, № 4, с. 37–47. DOI: 
10.57015/issn1998-5320.2023.17.4.4.

Scientific article 

O. V. Zoltner1

 ovlakor@yandex.ru
1Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation

The system of variants and derivatives of syntactic invariants  
of the Russian simple sentence

Abstract: The article is devoted to the description of a system of variants and derivatives of originalsentences 
constructed according to the same minimal structural scheme. Variation and derivation, as the laws of the functioning of 
linguistic units, are also implemented in the syntactic system of the language. In the Russian language, there are techniques 
of variation ensuring the adaptation of the utterance to the conditions of the text and communication, as well as certain 
models for creating derivatives based on the original sentence. Appeal to the experience of Russian syntaxists-researchers 
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V. A. Beloshapkova and M. P. Odintsova allows us to distinguish between the concepts of variation and derivation in the 
sphere of Russian simple sentences, formal modifications, and regular implementations of sentences, which in Russian 
studies do not have an unambiguous interpretation. Such modifications of the original sentence should be distinguished 
from modal-temporal transformations (in the concept of N. Yu. Shvedova) associated with the categories of mood, modality, 
and time. At the same time, each sentence appears in one or another modal-temporal form, but not every sentence taken 
in context is a variant or derivative of the original sentence. The possibilities for such transformations are inherent in 
the potential of the sentence itself, but depend on many conditions: the nature of the minimal structural scheme, the 
lexical composition of the components of the scheme, the semantics of the propagating components of the sentence, their 
grammatical and valence potential. Based on the paradigmatic approach, the possible composition of the members of the 
paradigm of formal modifications (variants) and regular implementations (derivatives) of the original sentence and the 
language sample is analyzed. The author characterizes the features of each member of these paradigms, paying attention to 
the possible combination of several modifications and derivational values in one sentence. The study of these possibilities in 
both synchronic and diachronic aspects from the viewpoint of different approaches is one of the tasks of modern linguistic 
research.

Keywords: syntax, sentence paradigm, regular implementations, sentence derivation paradigm, sentence variation, 
formal modifications, sentence variant paradigm.

Paper submitted: March 9, 2023.

For citation: Zoltner O. V. (2023) The system of variants and derivatives of syntactic invariants of the Russian simple 
sentence. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 17, no. 4, pp. 37–47. DOI: 10.57015/issn1998-5320.2023.17.4.4.

Введение
Варьирование – это закон функционирования всех единиц языка, деривация – процесс, охва-

тывающий разноуровневые единицы, которые вступают в отношения для порождения более 
сложных единиц. Варьирование в языке, согласно одному из определений, связано с представле-
нием «о разных способах выражения языковой сущности как об её модификации, разновидности 
или как об отклонении от некоторой нормы» (Русский язык, 2020, с. 64), а также характери-
зует «способ существования, функционирования и эволюции (исторического развития) единиц 
языка и системы языковой в целом» (Там же), в то время как процессы деривации завершаются 
не только созданием вторичной, производной, единицы, но и «возникновением особых дери-
вационных отношений между исходным и мотивированным (производными) знаками языка» 
(Русский язык, 2020, с. 147).

В синтаксисе эти законы были замечены в середине 60-х гг. XX века: Н. Ю. Шведовой было 
введено понятие «регулярные реализации», В. А. Белошапковой – «формальные модификации» 
исходного предложения, построенного по определенной минимальной структурной схеме (МСС). 
Указанные понятия отражают языковые явления варьирования и деривации (в «узком» смысле): 
к вариативности относятся формальные модификации исходных МСС простых предложений, 
к деривации – регулярные реализации (дериваты). Системы вариантов (формальных модифи-
каций) и деривационных преобразований предложения образуют соответствующие синтакси-
ческие парадигмы. Однако до сих пор в синтаксической науке нет устоявшегося представления 
как о перечне парадигматических категорий предложения, так и о содержании понятий «син-
таксическая вариативность» и «деривация в синтаксисе». Исследователями отмечается недоста-
точность изученности вопроса о составе парадигматических категорий и собственно типологии 
синтаксических парадигм [см., напр., (Алдиева, Уружбекова, 2022, с. 391)].

Цель настоящей статьи – представить на основе теорий В. А. Белошапковой и М. П. Одинцовой 
возможный состав вариантов (модификаций) и дериватов предложений как парадигматических 
категорий русского простого предложения, а также уточнить понятия варьирования (модифи-
кации) и деривации в сфере синтаксиса.

В основе исследования лежит парадигматический подход к описанию явления варьирования 
и деривации в сфере предложения, разработанный в трудах Н. Ю. Шведовой, В. А. Белошапковой, 
М. П. Одинцовой, А. М. Ломова и других. При таком подходе исходное предложение, построенное 
по определенной структурной схеме и не включенное в контекст, понимается как инвариант, а 
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производные от него предложения – как формы, модификации (варианты) и дериваты в зависи-
мости от организующих этот ряд парадигматических категорий.

Результаты
Обратимся к понятию «парадигма предложения», прежде чем характеризовать отдельные классы 

этого явления. Говоря о парадигматике в синтаксисе, следует подчеркнуть отличие парадигмы син-
таксической от парадигмы морфологической. Как пишет Е. С. Скобликова, «понятие “синтаксических” 
парадигм существенно отличается от понятия парадигмы “морфологической”. Морфологическая 
парадигма предполагает строго определенную совокупность регулярных формальных видоизменений 
практически любого слова, принадлежащего к тому или иному грамматическому классу. Синтакси-
ческие парадигмы, определяющие грамматическое своеобразие той или иной функционально-се-
мантической категории, формируются на базе группы слов, характеризующихся общностью лекси-
ческого значения» (Скобликова, 2012, с. 92). Однако понятие синтаксической парадигмы в трактовке  
Е. С. Скобликовой не относится к системным видоизменениям предложения, построенного по той или 
иной структурной схеме: в ее понимании понятие парадигмы ограничивается сферой словоформы 
(словосочетания), выполняющей ту или иную функцию в составе предложения. Словосочетание в 
парадигматическом аспекте рассматривает также М. С. Всеволодова (Всеволодова, 2012).

Однако не только словосочетания, но и предложения вступают в системные видоизменения, 
при этом их «ядро» (структурная схема предикативного центра) остается тождественным: 
«Каждая структурная схема предложения в конкретных высказываниях может быть представ-
лена в ряде вариантов – в тех или иных модификациях, при которых данная схема не превраща-
ется в иную структурную схему, то есть остается тождественной самой себе и выражает тот же 
самый синтаксический концепт» (Кузьмина, 2010, с. 88). 

В сфере синтаксиса предложения хорошо изучены и описаны прежде всего модально-вре-
менные формы предложения, однако вопрос о составе иных синтаксических парадигматических 
рядов остается открытым и дискуссионным, как и понятия парадигмы, варьирования и дери-
вации в сфере синтаксиса: все они требуют детального анализа, разграничения и осмысления в 
различных аспектах.

Разные стороны исследования трансформаций,  модификаций (вариантов, реализаций) пред-
ложений различного типа, построенных по определенным схемам, находят свое отражение в 
работах современных авторов: исследуется специфика проявлений отдельных типов модаль-
ности в различных видах дискурса (Шашкова, 2022), анализируются варьирование связочных 
компонентов в различных типах предложений (Фролова, 2007; Грива, 2019; Некрасова, 2022), 
модификации структурных схем в предложениях определенной семантики (Али Ради Машд-
жель Аль Хаснави, 2021), выявляется типология информации, представленной в полупредика-
тивных конструкциях, производных от монопредикативных единиц (Манаенко, 2017), описыва-
ются модификации отдельных структурных и коммуникативных типов простых предложений 
(Лекант, 2017; Токтарова, 2017; Канафьева, 2021), разграничиваются синонимические и парадиг-
матические варианты отдельных синтаксических конструкций (Южакова, 2020).

Итак, вернемся к исходному тезису: помимо изменений модально-временного плана, свя-
занных с категориями модальности, наклонения и времени предложения, исходное предло-
жение может претерпевать изменения иного характера – изменения, связанные с изоморфными 
отношениями в языковой системе, а именно с варьированием и деривацией.

Отмечая изменения, не связанные с разграничением модально-временных категорий пред-
ложения, Н. Ю. Шведова вела понятие «регулярные реализации», однако она вкладывала в него 
иное синтаксическое содержание, чем В. А. Белошапкова и М. П. Одинцова: в ее понимании 
подобные преобразования имеют и деривационный, и вариативный характер. «Помимо парадиг-
матических изменений, т. е. образования форм, простое предложение регулярно претерпевает 
изменения, связанные, во-первых, с возможностями полного или неполного представления его 
элементарной грамматической структуры (заполненность или незаполненность места того или 
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иного компонента структурной схемы предложения); во-вторых – для двукомпонентных пред-
ложений – с введением разных видов связок и связочных образований, которые, как правило, 
способны вносить уточнения в синтаксическое отношение между главными членами; в-тре-
тьих, с введением так называемых полузнаменательных (неполнознаменательных) глаголов, 
дополняющих значение предикативного признака значением непостоянного существования, 
перехода из одного состояния в другое, обнаружения, становления, исчезновения; в-четвертых, 
с замещением позиции компонента схемы какой-либо грамматической формой или конструк-
цией» (Русская грамматика, 1980, т. 2, с. 120). Как видно из этого описания сущности регу-
лярных реализаций, Н. Ю. Шведова относила к ним такие системные видоизменения, которые 
связаны как с отсутствием видоизменения структурной схемы предложения (это неполные и 
связочные регулярные реализации), так и такие, что связаны с введением глагольного компо-
нента, изменяющего строение структурной схемы и осложняющего семантическую структуру 
предложения введением указания на аспект протекания действия (с точки зрения фазисности, 
повторяемости, авторизации, обнаружения признака и под.). Таким образом, в понимании  
Н. Ю. Шведовой регулярные реализации представляют собой синкретичные системные видоиз-
менения исходных вариантов предложений, объединяющие в себе и деривационные, и моди-
фикационные преобразования. Регулярные реализации выведены из сферы парадигматики 
предложения, так как в парадигму предложения, по мнению Н. Ю. Шведовой, включаются 
только модально-временные изменения. 

Варьирование предложения в широком смысле интерпретировано в теории А. М. Ломова. Как 
отмечает исследователь, предложения в целях обеспечения «живого контакта с действитель-
ностью» «должны быть предельно гибкими и обладать способностью варьироваться по целому 
ряду параметров (Ломов, 1994, с. 51). К синтаксическим (и отчасти морфологическим) катего-
риям, которые параметризуют предложение и приводят к речевому варьированию, А. М. Ломов 
относит категории утверждения – отрицания, наклонения и времени, актуальности – потенци-
альности, интегральности – фазисности. Им выделяется также варьирование прагматического 
свойства: по цели сообщения, по способу «эшелонирования» информации (тема-рематическое 
членение высказывания), эмоционально-экспрессивные модификации. Как мы видим, любые 
видоизменения – и системные, и контекстные – относятся исследователем к фактам варьиро-
вания исходного образца (инварианта) предложения.

Отметим, что в современной синтаксической литературе нередко используется также термин 
«модификация» по отношению к любым преобразованиям исходного предложения, например: 
«Под модальными модификациями понимается преобразование предложения в рамках одной 
структурной схемы, при котором меняется его модальность» (Грива, 2019, с. 69). Однако мы 
придерживаемся разграничения понятий «формальная модификация» (явление варьирования 
предложения) и «регулярная реализация» (явление деривации предложения). В концепциях  
В. А. Белошапковой и М. П. Одинцовой, демонстрирующих широкое понимание парадигмы пред-
ложения, эти синтаксические явления – варьирование и деривация – относятся к разным пара-
дигматическим категориям, к разным планам синтаксических видоизменений, потому что они 
воплощают собой разные языковые закономерности и процессы.

Рассмотрим более подробно явление синтаксической вариативности и деривации в системе 
русского синтаксиса с точки зрения подходов В. А. Белошапковой и М. П. Одинцовой. 

Варьирование исходного предложения (инварианта), построенного по одной из структурных 
схем и обладающего определенной семантической структурой (содержанием), связано с приспо-
соблением к контексту, причем это приспособление может быть связано со структурой предло-
жения / текста (т. е. это формальное варьирование), экспрессивной окраской, эмоциями, которые 
выражает говорящий (стилистическое варьирование), изменением целеустановки говорящего 
(коммуникативное варьирование). При этом, в отличие от деривационных преобразований 
(регулярных реализаций), в предикативной основе предложения не происходит формального 
изменения схемы или приращения смысла (значения).
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В. А. Белошапкова к подобным видоизменениям относит такие изменения схем, которые не 
несут «дополнительных значений и сопровождаются лишь изменением экспрессивно-стилисти-
ческой окраски» (Белошапкова, 1999, с. 753), при этом наблюдается изменение состава предло-
жения. Это формальные модификации: 

1) определенно-личная: Я иду в магазин. – Иду в магазин: из состава предложения «выво-
дится» позиция подлежащего из-за ее избыточности, что характерно для двусоставных предло-
жений с личным местоимением 1-2 лица в позиции подлежащего. Традиционно такие предло-
жения интерпретируются как определенно-личные;

2) связочная: Уметь петь – прекрасно. – Уметь петь – это прекрасно: в состав предложения 
с составным сказуемым вводится указательное слово («связка»), которое не изменяет характер 
схемы, но подчеркивает семантику сказуемого.

Как мы видим, В. А. Белошапковой было выявлено всего 2 модификационных изменения, 
которые носят формальный характер, однако М. П. Одинцова, разделяя указанный подход и раз-
вивая теорию синтаксической вариативности, предложила следующее понимание варьирования 
предложения и свой перечень (парадигму) вариантов исходного предложения: 

«Варианты простого предложения – это такие изменения формы и значения простого предло-
жения, которые не затрагивают постоянных признаков структурной схемы, по которой построено 
предложение (набора компонентов, синтаксического значения, значения схемы в целом, грам-
матических характеристик компонентов)» (Коротун (Золтнер), Одинцова, 2015, с. 67–68).

Подобные изменения имеют экспрессивно-стилистический характер, т. е. «варианты пред-
ложений возникают для стилистической или коннотативной дифференциации высказываний 
в различных условиях общения» (Там же). При этом сохраняется тождество минимальной 
структурной схемы, объективное содержание предложения не меняется, но оно может при-
растать новыми смыслами, например, в случае введения обособленных членов предложения и 
иных конструкций, вводящих дополнительную информацию в предложение. К тому же проис-
ходит актуализация в содержании предложения того, что важно для говорящего в конкретных 
обстоятельствах.

Варьирование инварианта, таким образом, «способствует приспособлению предложения к кон-
текстуальному окружению или к той ситуации, в которой используется предложение» (Там же). 

Перечень вариантов (формальных модификаций) русского простого предложения на основе 
концепции М. П. Одинцовой может быть представлен следующим списком: 

1) неполнота, эллиптичность простого предложения: в исходном языковом образце имеются 
все необходимые компоненты для реализации основных его функций, но в речевой ситуации 
некоторые компоненты могут быть не использованы: Она устремилась на улицу, он – за нею. 
Эллипсис – один из приемов речевого варьирования. Если всё ситуативно известно, то прояв-
ляется закон экономии речевых усилий – известные компоненты не называются: Пройдёмте…;  
Я надену белый костюм, а ты – синий; неполнота исходного предложения может быть связана с 
тем, что оно становится частью сложноподчиненной предикативной единицы: Я чувствую, что 
скоро наступят перемены;

2) добавление частиц, усиливающих смысл высказывания (или отдельных его компонентов), 
подчеркивающих оттенки смысла, вносящих эмоциональную окраску: Она его не жалеет. –  
Она ничуть его не жалеет; Лето прошло. – Вот и лето прошло; 

3) добавление междометий, выражающих эмоциональное отношение говорящего к тому, о 
чем он сообщает, или его эмоциональную реакцию на происходящее: Хорошо. – Ах, как хорошо!; 
Платье. – Боже, какое платье!;

4) придание эмоциональной окраски исходному предложению, вследствие чего изменяется 
интонационная конструкция, смещается логический акцент, что в устной речи выражается раз-
нообразными ритмико-мелодическими средствами, а на письме оформляется знаками препи-
нания или специальными графическими средствами: Он замечательный человек. – Он замеча-
тельный человек!; 
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5) изменение целеустановки с повествовательной на вопросительную, причем это изменение 
может касаться как всего содержания предложения, так и его отдельных аспектов: Он приедет 
завтра. – Он приедет завтра?; Он приедет именно завтра?;

6) замена нейтральных форм экспрессивными (например, использование междометий в пре-
дикативной функции, переносного употребления глагольных форм, замена свободных сочетаний 
связанными и т. п.): Татьяна – ах…; А она – бежать; Беречь как зеницу ока; 

7) инверсия, связанная с изменением прямого порядка слов, характерного для исходного 
предложения, в коммуникативных и/или стилистических целях: Белеет парус одинокий в 
тумане моря голубом (М. Ю. Лермонтов) (ср. с прямым порядком слов: Одинокий парус белеет  
в голубом тумане моря); 

8) опущение подлежащего – местоимения 1 или 2 лица – вследствие его избыточности:  
Не жалею, не зову, не плачу (С. А. Есенин); Приходи сегодня вечером в гости;

9) осложнение: введение обособленных членов предложения, однородных рядов, которые 
повышают информационный потенциал предложения, углубляют его содержание, а в случае с 
обособленными членами предложения – осложняют его строение введением разных типов допол-
нительной предикативности: На небе ни тучки. – На небе, розовом от заката, ни тучки, ни облачка; 

10) введение компонентов, грамматически не связанных со структурой предложения (вводных 
и вставных конструкций, обращений, этикетных формул), которые выражают отношение говоря-
щего к тому, о чем он сообщает, называют адресата, если это требуется коммуникативной ситу-
ацией, или реализуют этикетные формулы, характерные для определенных этикетных жанров:  
На улице холодно. – Кажется, на улице холодно; Подойди ко мне. – Подойди, пожалуйста, ко мне.  

Как уже видно из приведенных в перечне вариантов предложений примеров, в предложении 
могут совмещаться различные приемы варьирования (модификации). Например, при образо-
вании вопросительной модификации изменение интонации может сопровождаться одновре-
менным введением специальных вопросительных слов и изменением словопорядка (инверсией): 
Он приедет завтра. – Приедет ли он завтра?; изменение эмоциональной окраски может сопро-
вождаться изменением интонации предложения, введением междометий, частиц, опущением 
подлежащего: Я люблю тебя. – Ах, как люблю тебя! 

Следует отметить, что подобные совмещения невозможны в рамках модально-временной 
парадигмы: любое предложение используется только в одной из модально-временных форм. 
Однако важно отметить и следующее соотношение: если любое предложение имеет опреде-
ленную модально-временную форму, т. е. является тем или иным членом модально-временной 
парадигмы, то варьирование и деривация отнюдь не обязательны для предложения: далеко не 
каждое предложение представляет собой вариант и/или дериват инварианта.

Парадигму предложения как систему его деривационных соотношений описывает В. А. Бело-
шапкова. От формальных изменений предложений, построенных по одной и той же структурной 
схеме, следует отличать ее системные изменения, не связанные с выражением предикативности, – 
регулярные реализации. Само понятие регулярных реализаций ввела, как уже было сказано выше, 
Н. Ю. Шведова, но подробно разработала В. А. Белошапкова, которая вкладывала в этот термин 
иное синтаксическое содержание. 

Итак, с точки зрения В. А. Белошапковой, регулярные реализации – это такие видоизменения 
структурной схемы предложения, которые не нарушают ее тождества, они не вызываются кон-
текстом или ситуацией: регулярные реализации образуются или незамещением компонента 
структурной схемы, или введением в схему дополнительного компонента, или замещением 
компонента схемы семантически однородным элементом, имеющим другую форму; видоиз-
менение структурной схемы предложения при образовании регулярной реализации сопрово-
ждается определенным системным изменением содержания предложения – осложнением его 
смысла. При этом сохраняется без изменения всё объективное содержание предложения. Почему 
подобные видоизменения относятся именно к деривационным? В этом случае обнаруживается 
аналогия с деривационными процессами, характеризующими процесс модификационного сло-
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вообразования: от исходной основы (например, горшок, дом) образуется дериват, имеющий тот 
же денотат, но прирастающий определенным смыслом (например, горшочек, домище). Проис-
ходит изменение, как пишет В. А. Белошапкова, «на заданную величину» (Белошапкова, 1999,  
с. 752–753). Таким образом, регулярные реализации не являются формальными модификациями, 
не связаны с контекстом или изменением эмоционально-оценочного комплекса.

Набор регулярных реализаций образует деривационную парадигму предложения. В. А. Бело-
шапкова выделяет 6 регулярных реализаций (Белошапкова, с. 754–758): 

1) обобщенно-личную: Я на всех не угожу. – На всех не угодишь; 
2) фазовую: Я пишу роман. – Я начинаю, продолжаю, заканчиваю писать роман; 
3) модальную: Я пишу роман. – Я хочу, могу, должен, намерен писать роман; 
4) полусвязочную: Она красавица. – Она казалась, являлась, показалась, бывала красавицей; 
5) количественную: Шум. Свет. – Шуму! Свету!; 
6) отрицательную: Мама дома. – Мамы нет дома. 
М. П. Одинцова, развивая теорию В. А. Белошапковой, уточняет понимание синтаксической 

деривации. По ее мнению, дериваты в синтаксисе – это изменения исходных образцов синтакси-
ческой системы, но более существенные, чем модификации, а именно: при деривации несколько 
изменяется значение исходной структурной схемы и меняется сама форма. Эти изменения осу-
ществляются по правилам (регулярны), дают всегда «заданную величину». Значение дериватов 
отличается от содержания исходного предложения оттенками, частными значениями, которые 
можно описать в виде системы, или перечня, т. е. подвергается типизации. Они абстрактны, 
встречаются во множестве высказываний. Деривационные изменения не зависят от контекста и 
по большей части лишены экспрессивности (Коротун (Золтнер), Одинцова, 2015, с. 69). Процесс 
деривации в синтаксисе аналогичен процессам лексической деривации: один из членов ряда 
является производным от другого. При этом производное отличается от производящего большей 
семантической сложностью и большей формальной сложностью (содержит «формант» – показа-
тель деривации) (Одинцова, 2005, с. 45).

М. П. Одинцова уточняет перечень дериватов русского предложения, который в ее концепции 
выглядит следующим образом: 

1) глагольно-связочные дериваты: 
а) фазисный (обозначает один из аспектов развивающегося события с точки зрения его 

начала, продолжения или окончания), при этом происходит усложнение и осложнение исходной 
МСС, например: N1Vf1 → N1VfфазисInf: Он читает. → Он начинает читать, продолжает читать, 
заканчивает читать; Она занимается художественной гимнастикой. → Она бросила заниматься 
художественной гимнастикой; День тёплый. → День становится тёплым;

б) модальный: Он ловит рыбу. → Он любит ловить рыбу. Перед нами деривационное услож-
нение и осложнение исходной МСС, например: N1Vf → N1VfмодалInf. Модальная деривация 
аналогична фазисной, но богаче модальными лексемами: мочь, уметь, хотеть, должен, обязан, 
готов, намерен, расположен, любить, охотник, мастер, любитель и под.;

2) связочные (полусвязочные) дериваты: происходит замена бытийной связки на небы-
тийную, например: N1CopfN1/5 → N1Vfсвязоч N1/5:

а) Она актриса → Она слывёт хорошей актрисой (оценочно-субъектный элемент, чья-то точка 
зрения – дериват авторизации); 

б) Дни пасмурные → Дни бывают пасмурные (дериват повторяемости); 
в) Зверь на опушке → Зверь показался на опушке (дериват обнаружения, появления, прояв-

ления предикативного признака); 
г) Он спокойный → Он сидит спокойный (дериват движения, состояния); 
3) количественные дериваты: возникает изменение формы N1 на N2, при этом происходит 

усложнение семантики предложения – добавляется количественный компонент: Вода. → 
Воды-то! (CopfN1 → CopfN2); Дрова заготовлены. → Дров заготовлено! (N1Copf1/5N1/5 → N2 
Copf3s/nAdjfsn – межсхемная деривация); 
1Здесь и далее минимальные структурные схемы предложений указаны по списку В. А. Белошапковой.
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4) партитивные дериваты характерны для высказываний о человеке, в них происходит замена 
наименования целостного человека на элемент (компонент), его замещающий: Он улыбается → 
Глаза его улыбаются; Он страдает → Душа его страдает. Этот тип деривационного преобразо-
вания носит лексико-грамматический характер, так как грамматическая форма основного ком-
понента остается той же, однако практически всегда сопровождается зависимым компонентом 
со значением принадлежности, а сам партитивный компонент употребляется в значении целого 
на основе метонимического переноса.

Стоит отметить, что в этом перечне отсутствует обобщенно-личная регулярная реализация, 
выявленная В. А. Белошапковой. Мы считаем, что подобная трансформация входит в перечень 
дериватов, так как отвечает всем параметрам деривационных преобразований: происходит и 
структурное изменение, и синтаксическое осложнение на «заданную величину», ср.: Вечно я 
тебя жду. – Вечно тебя ждёшь. Формантом в этом случае выступает изменение формы предиката 
с 1-го лица на 2-е, сопровождающееся модификацией значения: действие, обозначенное пре-
дикатом, относится уже не к конкретному лицу и конкретной ситуации, а обобщает опыт этого 
лица и свидетельствует о повторяемости подобных действий. В традиционной теории подобные 
предложения рассматриваются как разновидность односоставных предложений.

Поясним на примере фазисных и модальных дериватов сущность деривационного преобразо-
вания исходного предложения (инварианта, языкового образца).

При фазисной деривации спрягаемый глагол принимает форму инфинитива, т. е. Vf → Inf, лекси-
ко-грамматическим формантом этого деривата является фазисный глагол. От любого предложения, 
построенного, например, по схеме N1Vf, можно образовать трехэлементную модель, в которой Vf 
→ Inf, образуя неделимое предикативное сочетание (составное глагольное сказуемое) фазисного 
глагола с инфинитивом. Фазисные дериваты можно образовать от 1-го номинативного блока (по 
списку схем В. А. Белошапковой), например: Он был учёным. – Он остаётся учёным (N1Copf1/5N1/5 
→ N1CopфазисN1/5). – Он продолжает быть учёным (N1Copf1/5N1/5 → N1VfфазисCopf1/5InfN1/5). 

Таким образом, фазисные дериваты образуются с помощью вспомогательного глагола соот-
ветствующей семантики (чему сопутствует преобразование основного глагола в инфинитив) или 
заменой бытийной связки на фазисную в именном сказуемом (с сопутствующим преобразова-
нием связочного компонента). 

Фазисные дериваты возможны и у однокомпонентных схем, в таком случае происходит 
видоизменение предикативного центра предложения: вводится фазисный глагол в спрягаемой 
форме, соответствующей форме исходного глагола, при этом исходный глагол принимает форму 
инфинитива, а в связочных схемах фазисный глагол занимает место бытийного глагола в той же 
самой грамматической форме: Светает. → Начинает светать (Vf3s/n → Vf3s/nфазис Inf); Было 
тихо. → Стало тихо (Cop3s/nAdjfsn → Cop3s/nфазисAdjfsn); Стучат. → Продолжают стучать 
(Vfзpl → Vplфазис Inf). 

В инфинитивном блоке схем (по списку В. А. Белошапковой) тоже возможны фазисные дери-
ваты, при этом фазисный глагол вводится в спрягаемой форме, а связка, при необходимости, 
употребляется в форме инфинитива; именная часть предикативного центра принимает форму 
Тв. падежа (N1 → N5): Учиться трудно. → Учиться продолжает быть трудно; Учиться было 
трудно. → Учиться стало трудно; Учиться – большой труд. → Учиться продолжает быть 
большим трудом. Все инфинитивные схемы книжные (книжного стиля), поэтому они сами по 
себе ограничены. 

Фазисная деривация носит системный характер, охватывает практически все предложения, 
но возможность их образования проверяется эмпирическим путем, т. к. возможна частичная 
нерегулярность фазисных преобразований исходных МСС: возможность или невозможность 
образования фазисного деривата связана с лексической семантикой предиката в производящей 
схеме, а также с его грамматическим значением, например, предикаты совершенного вида не 
допускают фазисного преобразования. 
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Модальная деривация дает много составных сказуемых; модальность в этом случае носит лек-
сико-грамматический характер, так как вносит определенный семантический оттенок в предло-
жение. Этот процесс зависит от лексического состава предложения и лексической сочетаемости 
его компонентов. Модальные дериваты образуются от глагольных, именных форм, т. е. от схем 
одно- и двухкомпонентных блоков: Звонят. → Хотят звонить (Vfзpl → VplмодалInf); Кататься 
весело. → Кататься нужно весело (InfCopfAdjpred → Inf Cop fAdjмодалAdjpred). 

Схема Inf (Учиться, учиться и учиться, Стоять, Светить, Мне бы жить) вступает в особые 
деривационные отношения при образовании модальных дериватов: в этом случае возникает 
межсхемная деривация, т. к. синтаксическая система русского языка позволяет продублиро-
вать модальные оттенки значений схемы Inf двухкомпонентными схемами: Жениться. → Надо 
жениться (Inf → InfCopfAdjf1/5); Учиться → Наш долг – учиться (Inf → N1CopfN1/5). 

Таким образом, модальная деривация так же, как и фазисная, носит системный характер, 
однако при этом охватывает все предложения, но возможность образования модальных дери-
ватов связана прежде всего с характером протекания действия и точкой зрения говорящего на 
этот процесс: именно говорящий определяет характеристику предикативного признака с точки 
зрения его желательности / нежелательности, возможности / невозможности, обязательности, 
вынужденности и т. п. 

Так же, как и в случае с варьированием предложения, в сфере деривации предложения воз-
можно совмещение различных регулярных реализаций: Он продолжает хотеть быть спор-
тсменом (совмещение фазисной и модальной деривации); Она стала казаться ему совсем 
одинокой (совмещение фазисной и связочной / полусвязочной деривации). Более того, могут 
совмещаться модификационные и деривационные планы в содержании и структуре предло-
жения: Он продолжает хотеть быть спортсменом, выигрывающим любое соревнование (совме-
щение фазисной и модальной деривации с осложнением полупредикативной конструкцией).

Выводы
Таким образом, синтаксическая система русского языка обладает разнообразными возможно-

стями для трансформаций исходного предложения деривационного и вариативного характера, 
что обеспечивает гибкость самой системы и высокий уровень ее функциональности. 

Основываясь на концепции М. П. Одинцовой, развивающей взгляды В. А. Белошапковой на 
природу варьирования и деривации в сфере синтаксиса, мы приходим к выводу, что парадигма-
тический ряд вариантов предложений включает 10 членов, а парадигматический ряд дериватов 
предложений – 5 членов, каждый из которых имеет свои разновидности, представленные раз-
ными формами реализации трансформационных значений. Эти парадигматические ряды потен-
циально открыты, не являются замкнутыми системами, более того, в одном предложении могут 
как совмещаться, так и пересекаться разные вариативные и деривационные формы и значения. 

Количество дериватов и вариантов исходного предложения зависит от многих факторов: от 
характера минимальной структурной схемы, от распространенности исходного предложения, от 
лексического состава и семантики предикативного центра и под. Исследование этих возмож-
ностей, как в синхронном, так и в диахронном аспектах, – одна из задач современных лингви-
стических исследований. Требуют своего продолжения проработка вопросов парадигматики в 
сфере синтаксиса, уточнение понятий «регулярная реализация» и «формальная модификация», 
«вариант» и «дериват» исходных языковых образцов предложений, так же как и сам перечень 
вариантов и дериватов исходного предложения. Исследование возможностей каждого из членов 
выявленных синтаксических парадигм с точки зрения различных подходов (структурно-семан-
тических, когнитивных, дискурсивных) – перспективное поле деятельности лингвиста.
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Аннотация: Сложившаяся в 2022 году международная политическая ситуация кардинально изменила 

российское медиаполе: ужесточился государственный контроль над СМИ, существенно сократилось количество 
информационных ресурсов, транслирующих оппозиционные правительству взгляды, значительно увеличился 
интерес аудитории как к традиционным, так и к новым медиа, эксплицирующим проправительственную точку 
зрения. В связи с этим в российских массмедиа актуализировалась такая дискурсивная разновидность поли-
тического пропагандистского медиадискурса, как государственный политический пропагандистский дискурс 
массмедиа, обладающий специфическими чертами и признаками, которые еще подлежат научной рефлексии 
и обсуждению. В статье сформулировано авторское определение данной дискурсивной разновидности, опре-
делены и проанализированы репрезентированные в ней доминантные речевые стратегии и тактики. В эмпи-
рическую базу исследования вошли выпуски радиопрограммы «Полный контакт» («Вести FM»), вышедшие 
в эфир с февраля по декабрь 2022 года. Ведущий передачи – Владимир Соловьев, журналист и политиче-
ский обозреватель, известный своей проправительственной позицией. Выбор данной программы обусловлен 
широтой охвата целевой аудитории (программа выходит как на FM-волнах, так и в формате подкаста на плат-
форме Smotrim.ru и видеохостинге Rutube), а также высокими рейтингами передачи, что говорит о ее востребо-
ванности у адресата, сложившейся концепции, сформировавшемся стиле работы журналиста. В исследовании 
использованы общенаучные методы, а также методики дискурс-анализа и прагмастилистики.
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Pragmastilistic specifics of the state political propaganda media discourse 
(based on the material of the radio program “Full Contact”  

by Vladimir Solovyov)
Abstract: The international political situation developed in 2022 has radically changed the Russian media field: state 

control over the media has tightened, the number of information resources broadcasting views opposed to the government 
has significantly decreased, and the audience’s interest in both traditional and new media explicating the pro-government 
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point of view has significantly increased. In this regard, such a discursive kind of political propaganda media discourse 
as the state political propaganda discourse of the mass media, which has specific features and attributes that are still the 
subject to scientific reflection and discussion, has been actualized in the Russian mass media. The article has formulated 
the author’s definition of this discursive variety, and identified and analyzed the dominant speech strategies and tactics 
represented in it. The empirical base of the study included the releases of the radio program “Full Contact” (“Vesti FM”), 
broadcasted from February to December 2022. The host of the program is Vladimir Solovyov, a journalist and political 
commentator known for his pro-government position. The choice of this program is due to the breadth of coverage of 
the target audience (the program is released both on FM waves and in podcast format on the platform Smotrim.ru and 
Rutube video hosting), as well as high ratings of the program, which indicates its relevance to the addressee, the established 
concept, the developedjournalistworkstyle. General scientific methods, as well as methods of discourse analysis and 
pragmastilisticshave been used in the research.

Keywords: media discourse, media text, pragmastilistics, state political propaganda media discourse, speech strategy, 
speech tactics.
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Введение
Политические события, произошедшие в России в феврале 2022 года, не только изменили дея-

тельность политических и социальных институтов, но и поставили новые задачи перед иссле-
дователями. Научный интерес к политической коммуникации возник достаточно давно – в 20-е 
годы XX столетия. Как отмечает Г. В. Белкина, именно в это время в США сформировались «три 
основные школы по изучению политической коммуникации» (Белкина, 2008, с. 111), которые 
получили свое развитие в трудах современных зарубежных исследователей, систематизиро-
вавших взгляды на феномен политического дискурса (Postoutenko, 2010; Hult, 2017; Oddo, 2018; 
Moody, Eslami, 2020; Zienkowski, 2021, и мн. др.).

В работах отечественных ученых политическая коммуникация рассматривалась в русле дис-
курсологии (Карасик, 2004; Чернявская, 2006, 2021); прагмастилистики (Паршина, 2005, 2007; 
Иссерс, 2011); когнитологии и медиалингвистики (Михалёва, 2009; Клушина 2014; Чудинов, 
2001, 2018; Чудинов, Будаев, 2017; Malysheva, 2019); лингвокультурологии и лингвистической 
антропологии (Караулов, 1987; Иванова, 2011; Болотнов, 2016; Никифорова, Чудинов, 2017), 
семиотики (Шейгал, 2004). 

Отметим, что в России за последние десятилетия сложилась признанная научная школа поли-
тической лингвистики, результаты деятельности которой можно увидеть, например, в публика-
циях журнала «Политическая лингвистика» (http://new.politlinguistika.ru/).

Подчеркнем: политическая ситуация сегодняшнего дня актуализирует необходимость изу-
чения и осмысления тех процессов, которые происходят, прежде всего, в российской сфере 
массмедиа, поскольку «средства массовой информации в этом случае выполняют роль “инфор-
мационного экрана”, отражающего динамику поведения социальных групп, регулируемых поли-
тической пропагандой» (Немец, 2010, с. 75).  

В данном контексте справедливо замечание А. И. Киричека: «Установление эффективного диа-
лога между государственными органами власти и гражданами – это одна из приоритетных задач, 
которая стоит перед современным государственным управленческим аппаратом» (Киричек, 
2021, с. 101). В нынешних реалиях диалог такого рода чаще всего эксплицируется в медиа – как 
традиционных (печать, радио, телевидение), так и в новых (социальные сети, мессенджеры, раз-
личные интернет-ресурсы и платформы). Адресантом, инициатором такого диалога выступает 
журналист, перед которым стоят совершенно четкие цели и задачи.
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Кроме того, современные условия побуждают власть более внимательно и тщательно следить 
за тем, какая информация транслируется в СМИ. Так, 14 июля 2022 года был принят Федеральный 
закон № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранных влиянием», 
а 18 марта 2023 года в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены поправки, запре-
щающие публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Становится очевидно, что основные действия власти направлены на пресечение 
оппозиционных настроений, контроль за содержанием публичных выступлений, ограничение 
распространения медиатекстов, манифестирующих альтернативные, либеральные, антиправи-
тельственные мнения. 

Сказанное выше обусловливает актуальность исследования государственного политического 
пропагандистского медиадискурса, в котором эксплицированы генеральные идеологические и 
политические установки высшего эшелона власти, продиктованные современной геополитиче-
ской и военной ситуацией, и определяет цель настоящей работы – сформулировать дефиницию 
изучаемой дискурсивной разновидности / субдискурса, проанализировать прагмастилистиче-
скую специфику данного субдискурса, а именно выявить и описать репрезентированные в ней 
наиболее частотные и показательные речевые стратегии и тактики.

Методы
В исследовании применяются общенаучные методы: наблюдение, описание, систематизация 

и классификация языкового материала; методы, использующиеся в современной дискурсо-
логии и медиалингвистике: сопоставление и интерпретация языковых фактов, дискурс-анализ, 
контекстуальный анализ, а также разнообразные методики прагмастилистического анализа 
медиатекстов.

Результаты
Очевидно, что «в пространство политического дискурса включаются тексты, так или иначе 

отражающие вопросы политики (например, политические прогнозы аналитиков, публицистиче-
ские материалы, авторами которых являются журналисты и т. д.)» (Попович, Акоева, Оспанова, 
2020, с. 297). Добавим: «политический дискурс как разновидность персуазивного (убеждаю-
щего) дискурса отмечен манипулятивной спецификой, которая выражается в оказании речевого 
воздействия на адресата с целью внести когнитивные изменения в его картину мира, которые 
повлекут за собой регуляцию диспозиций и деятельности адресата в пользу адресанта» (Ако-
пова, 2013, с. 403).

Пропагандистский политический дискурс определяется исследователями как «политически 
мотивированное информационно-психологическое воздействие, нацеленное на внедрение поли-
тических идей, взглядов, установок и формирование политического поведения, не допускаю-
щего альтернативной точки зрения» (Коростелева, Безбородова, 2022). В цитируемой статье 
также отмечается, что искомый результат «достигается совокупностью речевых действий, опре-
деляющих особенности пропаганды: целенаправленность в виде распространения определенной 
информации, информационная поэтапность и системность» (Там же).

В современных российских медиаисследованиях не существует терминологической опреде-
ленности относительно интересующей нас дискурсивной разновидности; анализируются, в част-
ности, такие субдискурсы политического медиадискурса, как проправительственный, патриоти-
ческий (Декленко, 2004, с. 8), кремлевский, пропагандистский (Милёхина, 2021, с. 238) и т. п.

По нашему мнению, каждая из этих номинаций отражает лишь один из аспектов, характери-
зующих пропаганду в медиа принятой на государственном уровне системы политических прин-
ципов и идеологических ценностей.

Более общим и лишенным коннотаций мы считаем термин государственный политический 
пропагандистский медиадискурс / дискурс массмедиа, под которым предлагаем понимать 
систематический и повторяющийся процесс производства медиатекстов, который направлен на 
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внедрение в массовое сознание принятых на государственном уровне однозначных и безальтер-
нативных представлений о политических принципах и взглядах, идеологических доминантах, 
морально-нравственных и этических ценностях. 

Как справедливо подчеркивает Л. П. Бурмистрова, «иллокутивной доминантой пропагандист-
ского дискурса является побуждение, стимулирование аудитории принять ту или иную точку 
зрения на определенные события и явления» (Бурмистрова, 2020, с. 66). 

Еще раз отметим: цель такого рода дискурсивных практик – рефреймировать картину мира 
массового адресата, сформировать у него точку зрения, не предполагающую альтернативной 
оценки и интерпретации событий, реалий, субъектов. Очевидно, что медиатексты, эксплици-
рованные в данной дискурсивной разновидности, характеризуются тематической, идеологиче-
ской, жанровой и прагмастилистической спецификой, в том числе использованием широкого 
спектра манипулятивных технологий и приемов.

Субъектами изучаемого субдискурса являются как государственные и политические лидеры, 
так и журналисты, работающие в области государственной журналистской пропаганды. 

А. В. Болотнов выделяет 4 типа современных информационно-медийных языковых лично-
стей, к числу которых относится публицист-идеолог (Болотнов, 2019). Как подчеркивает автор, 
это «синкретичные информационно-медийные языковые личности, обладающие ярким медиа-
образом и своеобразным идиостилем; фанатичные пропагандисты, верные определенной идео-
логии, которую страстно отстаивают и навязывают» (Болотнов, 2019, с. 111). Считаем, что именно 
к данному типу справедливо отнести Владимира Соловьева.

Предваряя анализ прагмастилистической специфики медиатекстов, репрезентируемых в 
авторской радиопрограмме журналиста «Полный контакт», отметим, что мы будем опираться 
на концепцию О. С. Иссерс, согласно которой под речевой стратегией понимается «комплекс 
речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» (Иссерс, 2008, с. 109), 
а под речевой тактикой – «одно или несколько речевых действий, которые способствуют реа-
лизации стратегии» (Там же). Исследователь выделяет основные, или когнитивные, речевые 
стратегии, которые «непосредственно связаны с воздействием на адресата, его модель мира, 
систему ценностей, его поведение (как физическое, так и интеллектуальное)» (Иссерс, 2008,  
с. 116), и вспомогательные, при помощи которых можно достичь эффективного коммуникатив-
ного взаимодействия, а также воздействовать на адресата.

Полагаем, что доминирующей когнитивной речевой стратегией, эксплицированной в медиа-
текстах радиопрограммы «Полный контакт», входящей в ядро изучаемого субдискурса, является 
стратегия безусловного одобрения действий президента Российской Федерации. 

В. Соловьев всегда подчеркивает, что решения и действия В. В. Путина обоснованны, взве-
шены и абсолютно справедливы. Применяя данную стратегию, автор стремится рефреймировать 
картину мира адресата, убедить его в безапелляционной правоте позиции президента России и 
сформировать у слушателей тождественную точку зрения.

Комментируя проведение СВО, В. Соловьев транслирует фрагменты выступлений президента 
России, заостряя внимание на том, что спецоперация по денацификации и демилитаризации 
Украины проводится под пристальным контролем Верховного главнокомандующего Вооружен-
ными Силами Российской Федерации и в строгом соблюдении его указов. Процитируем несколько 
высказываний В. Соловьева, иллюстрирующих наши наблюдения: 

«Владимир Владимирович Путин четко и ясно выразил свою позицию. Это очень важно. 
Обращение к нам – это очень важно. Давайте еще раз послушаем главные тезисы президента» 
(«Полный контакт», 24.02.2022). 

«Очень подробно вчера Путин объяснил, что происходит, как происходит, почему мы были 
вынуждены начать эту специальную военную операцию и почему у нас не было другого выхода. 
Очень-очень подробно объяснил» («Полный контакт», 17.03.2022).

К речевым тактикам, реализующим данную когнитивную стратегию, мы относим тактики 
положительного оценивания действий президента России, выражения поддержки Вооруженным 
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Силам Российской Федерации, положительной оценки хода СВО, информирования о проведении 
военной спецоперации в контексте положительной оценки. 

Примерами, репрезентирующими данные тактики, могут послужить следующие высказы-
вания В. Соловьева:

«Путин несколько раз спас украинскую армию от полного уничтожения. Напомню, что 
Минск 1, Иловайский котел, именно Путин убедил силы ДНР и ЛНР остановиться, несмотря на 
то, что они могли легко развивать наступление и дойти до Приднестровья. <…> Путин спасал 
раз за разом» («Полный контакт», 24.02.22). 

Таким образом, В. Соловьев подчеркивает значимость решений президента России не только 
в границах нашей страны, но и на международной политической арене, дает понять, что именно 
от его воли, а не от действий политических оппонентов России зависело и зависит будущее ДНР, 
ЛНР и в целом Украины. 

«Главное, что мы – народ-победитель. Главная вера наших людей в себя базируется на том, 
что мы за правое дело, и мы – народ-победитель. Армия должна доказать справедливость этого 
утверждения. Поэтому, товарищи офицеры, сержанты и рядовые, мы в вас верим, вы – наша 
надежда и опора, и вы должны быть уверены, что Россия вместе с вами, знает каждого из 
вас, гордится вами и никогда вас не предаст ни одними переговорами и ни одним полити-
ческим решением!» («Полный контакт», 08.06.2022). Автор программы практически в каждом 
выпуске постулирует мысль, что российский народ и армия – это единое целое, что Воору-
женные Силы Российской Федерации нуждаются в поддержке и помощи каждого жителя нашей 
страны, поскольку перед нами стоит общая задача. Все, кто принимает участие в СВО, являются 
«героями», «гордостью страны», «отважными бойцами», «мужественными людьми», «истин-
ными защитниками Родины». 

«Текущую обстановку можно представить вот таким образом: мы взяли четко и ясно, 
замыкаем кольцо, используем ту тактику, которую отработали в Сирии, мы быстро обходим 
крупные населенные пункты, их окружаем, разбиваем дальше ракетными ударами важные военные 
инфраструктуры, важные военные заводы и пытаемся максимально сохранить как жизнь мир-
ного населения, так и жизнь, как это ни странно, украинских военных» («Полный контакт», 
07.04.2022). В. Соловьев достаточно подробно объясняет, какие задачи стоят перед россий-
ской армией, как выполняются боевые задачи, каким образом действуют российские военные. 
Ведущий подчеркивает, что Вооруженные Силы Российской Федерации выполняют требования 
Международного гуманитарного права, поступают гуманно в отношении военнопленных, защи-
щают мирных жителей, «нанося удары хирургически точно и исключительно по военным объ-
ектам» («Полный контакт», 02.03.2022). 

В медиатекстах В. Соловьева объективированы следующие вспомогательные стратегии, 
которые применяются для манифестации основной: аргументации, дискредитации, формиро-
вания эмоционального настроя адресата. 

Стратегия аргументации используется ведущим, чтобы доказать правоту своей точки зрения, 
убедить аудиторию в справедливости своих суждений и оценок, сформировать идеологически 
правильное мнение адресата о рассматриваемой ситуации, событии или факте. В. Соловьев 
является авторитетным журналистом, экспертом в политических вопросах, его эрудиция и опыт 
позволяют аргументированно и обоснованно донести собственное видение ситуации до адресата. 

Стратегия аргументации детерминирована речевыми тактиками пояснения текущей ситу-
ации, иллюстрирования, прогнозирования, апеллирования к официальным источникам / 
мнению экспертов, обращения к историческому контексту.

Приведем примеры языковой реализации названных тактик и прокомментируем их.
«Мы понимаем, что война между нашими народами – это страшная трагедия. И мы не 

воюем с украинским народом. Это важно понимать. Это не война с Украиной. Мы проводим 
спецоперацию по денацификации Украины. Мы освобождаем украинский народ от всей этой 
коричневой сволочи, бандеровского недобитого отродья, которое довело страну за 8 лет до обни-
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щания, до удивительного уровня политических репрессий и которое 8 лет пьет кровь и убивает 
свободных и гордых жителей Донбасса» («Полный контакт», 12.04.2022). В данном фрагменте  
В. Соловьев обстоятельно разъясняет слушателям, почему проведение военной спецоперации 
было необходимо, какие предпосылки послужили стимулом для принятия данного решения, за 
что на самом деле воюет российская армия и против кого она сражается. Отметим также уста-
новку на эмоциональное «заражение» адресата, соответствующую тональность высказывания, 
использование маркированных лексических единиц, синтаксического и лексического паралле-
лизма для усиления воздействующего эффекта. 

«Я, наверное, покажу вам сейчас ряд фотографий, и я понимаю, что у вас, наверное, будет 
культурологический шок. Вот посмотрите, согласитесь, это же ужас: горящие города, разру-
шенные здания, несчастные дети, плачущие на обломках. Это трагедия. <…> Это не имеет ника-
кого отношения к Украине. Это случилось несколько лет назад, настолько недавно, что можно 
мировому сообществу уже забыть и не обращать внимания. 24 марта 1999 года, 23 года назад, 
войска НАТО, обнулив Международное право, начали бомбить города Югославии. <…> Только за 
два месяца действий НАТО погибли 1700 мирных жителей, 400 из которых дети. Это была не 
война, а акция устрашения, демонстрация силы» («Полный контакт», 24.03.2022). Благодаря 
тому что радиопрограмма «Полный контакт» выходит в эфир не только на радиостанции «Вести 
FM», но и на платформах Smotrim.ru и Rutube, у адресата есть возможность не только слушать 
передачу, но и смотреть ее трансляцию. В. Соловьев нередко демонстрирует видеокадры, фото-
графии для подтверждения своих слов, усиления аргументации своих доводов. В приведенном 
фрагменте были показаны кадры фотохроники, где запечатлены последствия бомбардировки 
Белграда. Таким образом, тактика иллюстрирования реализуется посредством демонстрации 
видео- и фотокадров, архивных выступлений политиков или военных, которые позволяют адре-
сату убедиться, что умозаключения адресанта правомерны и подкреплены реальными фактами.

«Полномасштабные санкции, конечно, очевидно. Против России США и их союзники при-
менят сегодня полномасштабные санкции» («Полный контакт», 24.02.2022).

«Они считают, что через несколько месяцев наша экономика рухнет, России не будет, 
распадется на отдельные части, которые потом будут поглощены. На это делается ставка. 
Но ошибаются» («Полный контакт», 07.09.2022). 

В данных примерах репрезентирована речевая тактика прогнозирования, которая используется 
ведущим, чтобы предвосхитить события, подготовить к ним адресата, представить примерный 
сценарий, как будет развиваться ситуация. Стоит отметить, что его прогнозы небеспочвенны, 
они основаны на собственном анализе текущей ситуации, мнении экспертов и международном 
политическом опыте. Кроме того, достаточно часто предположения журналиста сбываются, что 
еще больше поднимает его авторитет как эксперта, а также укрепляет доверие аудитории к нему 
и, соответственно, к правительству Российской Федерации, чьим рупором, по сути, и является  
В. Соловьев.

«Я сейчас вам поставлю выступление одного индийского генерала по фамилии Бакши. Он 
такой интересный персонаж, он герой их войн, он анализирует на телевидении ход течения 
всей операции» («Полный контакт», 11.10.2022).

«Давайте лучше поговорим с выдающимся военным экспертом, военным обозревателем 
“Комсомольской правды” Виктором Баранцом» («Полный контакт», 07.06.2022).

В программе «Полный контакт» звучит официальная информация, предоставленная Мини-
стерством обороны РФ, демонстрируются выступления президента России, командиров россий-
ской армии, отечественных и зарубежных военных и политических экспертов. Таким образом 
реализуется тактика апеллирования к официальным источникам / мнению экспертов, которая 
усиливает аргументы В. Соловьева. Стоит отметить, что выбор экспертов и отбор информации 
производится с учетом официальной позиции правительства РФ, задач, которые стоят перед 
журналистом. Все источники и эксперты, к которым ведущий обращается в эфире, солидарны с 
его точкой зрения и не разделяют оппозиционных настроений. В. Соловьев не устраивает дис-
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куссии, не стремится обсудить проблему с учетом разных взглядов, его цель – сформировать 
конкретное и четкое мнение у адресата, которое не должно отличаться от официальной линии 
власти и собственных воззрений журналиста. Стоит отметить, что формат моноведения про-
граммы не предполагает прямой диалог с аудиторией, зачитывание комментариев и т. д. Тра-
диционная для радиокоммуникации стратегия привлечения и удержания внимания адресата 
реализуется только благодаря ораторскому мастерству В. Соловьева, четко продуманной системе 
аргументации, расстановке смысловых акцентов в программе, обращению к разным источникам 
информации, поддерживающим проведение СВО, демонстрации фото- и видеоряда, подкрепля-
ющих точку зрения ведущего.

«Вчера ушла из жизни одна из самых, наверное, уважаемых американских политиков – Мадлен 
Олбрайт, ей было 84 года. Мадлен Олбрайт – совершенно удивительный человек. Она, если угодно, 
как раз является основоположником американского подхода. <…> Именно она придумала 
Косово, она стояла за уничтожением Югославии. <…> Почему-то ее смерть вызвала такую 
колоссальную радость у многих народов. Отдельно у сербов. А ведь именно эту маленькую девочку 
от смерти спасла сербская семья, когда эта семья спаслась от холокоста. <…> Мадлен Облрайт, 
понимаете, да? Она была послом США в ООН, икона американской внешней политики, Гос-
секретарь, первая женщина на этом посту, которую вполне устраивало, что погибло от 
санкций 500 тысяч детей. А теперь эти люди что-то нам рассказывают, когда мы останавли-
ваем страшную, жуткую войну. Вот и все, что вам надо знать о Западе, о его представлении о 
морали и о том, с кем мы имеем дело» («Полный контакт», 24.03.2022). 

В. Соловьев использует тактику обращения к историческому контексту, чтобы напомнить 
своей аудитории о некоторых событиях, которые, на его взгляд, имеют прямое отношение к 
сегодняшней международной политической повестке. Для многих слушателей факт смерти 
Мадлен Олбрайт мог бы остаться незамеченным, поскольку события в Косово произошли более 
двадцати лет назад и рядовой обыватель уже, скорее всего, не помнит, кому именно принадле-
жала идея провести операцию «Союзная сила». Однако В. Соловьев актуализирует эти сведения в 
когнитивной базе своего адресата с целью продемонстрировать, как США и НАТО решают острые 
вопросы, какое отношение у американцев ко всему остальному мировому сообществу, какими 
принципами они руководствуются в ведении военных действий. Подобные сведения, конечно 
же, формируют негативный образ США и НАТО в сознании аудитории, создают представление о 
них как о враге, который в настоящий момент угрожает всем гражданам России. Таким образом, 
журналист еще раз акцентирует внимание на том, что Америка – далеко не союзник и не партнер 
России, подчеркивая правомерность решения В. В. Путина о проведении военной спецоперации.

Еще одной вспомогательной стратегией, репрезентированной в медиатекстах В. Соловьева, 
является стратегия дискредитации. Она применяется журналистом в отношении тех, кто не 
согласен с политическими решениями президента России, кто является противником и оппо-
нентом Российской Федерации на международном уровне и театре военных действий. 

Данная стратегия детерминирована тактиками обвинения, оскорбления, издевки, угрозы, 
создания образов внешнего и внутреннего врага.

Рассмотрим примеры реализации каждой тактики и прокомментируем их. 
«Вместо этого Зеленский, став президентом, не прекратил стрелять, а наоборот. А на его 

руках кровь невинно убиенных жителей Донбасса. На его руках кровь» («Полный контакт», 
24.02.2022). 

«Американцы не ленились, они вообще себя очень грамотно и последовательно ведут. Они сейчас 
пытаются нас уничтожить экономическими методами» («Полный контакт», 19.05.2022). 

В. Соловьев в своих выступлениях последовательно дискредитирует тех, кто, по его мнению, 
является непримиримым врагом России, используя речевую тактику обвинения. Его цель не 
только сформировать у адресата устойчивый негативный образ президентов и высокопостав-
ленных чиновников Украины, США, стран Европы, но и обвинить эти государства в неправо-
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мерных политических действиях, тем самым подводя адресата к выводу о том, что принима-
емые президентом России решения являются вынужденными и необходимыми контрмерами. 

Кроме того, журналист нередко применяет речевую тактику оскорбления в адрес полити-
ческих деятелей Украины, США, европейских государств. Используя бранные слова, стилисти-
чески маркированные единицы и даже обсценную лексику, В. Соловьев открыто выражает свое 
презрение, демонстрирует абсолютное несогласие с позицией тех или иных лиц, формируя в 
сознании аудитории не просто негативное, а явно пренебрежительное, уничижительное отно-
шение к ним. 

«Засуньте себе план из 15 пунктов в задницу! А лучше в задницу Подоляку, этому ничто-
жеству, который открывает рот и что-то говорит. Никаких переговоров быть не должно» 
(«Полный контакт», 17.03.2022).

«Никакой торговли быть больше не должно с этой страной. И вообще нахрен закрыть Литов-
ское посольство, а всех этих дипломатов к едреням выгнать из страны! Духу чтобы не было! 
Вот чтобы духу их не было!» («Полный контакт», 11.05.2022).

Для усиления дискредитации оппонентов В. Соловьев применяет речевую тактику издевки, 
которая эксплицирует его саркастичность, враждебность по отношению к тем, кто является про-
тивником проводимой Россией политики. 

«Это по поводу Зеленского: он много что говорит в зависимости от того, что он пьет и 
что он курит. Ну, да, так и есть. Выпьет, покурит и начнет рассказывать про тактическое 
ядерное оружие. Выпьет, покурит и начнет рассказывать еще про что-то» («Полный кон-
такт», 05.07.2022). В данном фрагменте В. Соловьев с сарказмом говорит о неадекватном пове-
дении В. Зеленского во время его обращений по телевидению. Журналист разделяет предполо-
жения, которые были высказаны в том числе и его коллегами, что президент Украины находился 
под действием наркотических веществ. Более того, допущение, что глава государства принимает 
судьбоносные политические решения, когда он не в состоянии адекватно анализировать ситу-
ацию, компрометирует его как политического деятеля и формирует образ «клоуна у власти» 
(«Полный контакт», 22.12.2022).

В медиатекстах В. Соловьева эксплицирована речевая тактика угрозы, направленная в адрес 
противников Российской Федерации. Цель применения данной тактики – продемонстрировать, 
что никакие заявления и действия со стороны оппонентов России не страшны ни президенту, ни 
военным, ни гражданам Российской Федерации. Более того, журналист заостряет внимание адре-
сата, что Россия продолжает диктовать свои требования и контролировать ситуацию, несмотря 
на политические и экономические санкции: «Хватит дурить! Когда сидят эти наглые, как с 
ними вообще можно говорить? Кто они такие? Гнать их вон! Нет никакого смысла в этих перего-
ворах: ни с Зеленским, ни с Кулебой, ни с американцами! Сначала должна быть решена военная 
задача. Что вам еще надо?» («Полный контакт», 15.09.2022).

Еще одной частотной тактикой, объективированной в медиатекстах В. Соловьева, является 
тактика создания образа внешнего врага, к которым журналист относит президентов и высо-
копоставленных чиновников США, стран, входящих в НАТО, Украины, а также всех государств, 
которые выступают за продолжение введения санкций против Российской Федерации и поддер-
живают тезис, что Россия является агрессором, страной-спонсором терроризма. 

«А ведь если посмотреть, нам казалось, что Вторая мировая война, внутри которой нахо-
дилась Великая Отечественная, началась 1 сентября 39-го года. Но ведь это все не так. Неслу-
чайно многие историки, исследователи вообще считают, что это была одна мировая война, 
которая тянулась чуть ли не с 14-го по 45-ый год» («Полный контакт», 17.11.2022). По мнению 
В. Соловьева, притязания на территорию России у США и Европы возникли давно, именно поэ-
тому он интерпретирует современные события как продолжение одной войны, которая началась  
в 1914 году, затем переросла во Вторую мировую, потом перешла в стадию холодной войны, 
повлекшей распад Советского Союза, и продолжается до сих пор на территории Украины. 
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Журналист интерпретирует исторические факты, чтобы заострить внимание аудитории на 
том, что политические оппоненты давно планировали лишить Россию суверенитета, готовы 
использовать любые методы, что и отражают нынешние реалии. Таким образом, в сознании 
адресата создается образ многолетнего врага России, который не остановится ни перед чем в 
достижении своих целей. 

С точки зрения В. Соловьева, экономические и политические действия США и стран Запада 
направлены на «окончательное решение российского вопроса» («Полный контакт», 21.06.2022), на 
«выполнение исторической миссии Запада – уничтожение России» («Полный контакт», 11.05.2022), 
а Украина в данном случае «выступает в виде прокси» («Полный контакт», 24.03.2022). 

Ведущий называет Америку «империей лжи», а цель всей европейской коалиции видит в 
полном разрушении российского государства, его культурных и исторических ценностей: «Сейчас 
все то, что они мечтали сделать с Ираном, с Кореей, с Венесуэлой и с Кубой, сосредото-
чено против нашей страны. Это исторический крестовый и, как они считают, последний шанс 
тотальной войны, которая должна окончательно решить русский вопрос. Это их мечта – 
уничтожить Россию так, чтобы о России никто никогда не слышал. Мы столкнулись с колос-
сальной ложью» («Полный контакт», 15.06.2022). 

Кроме того, В. Соловьев как бы «снимает маски» с тех, кто в настоящее время выступает 
якобы за мирное решение украинского вопроса. В поле его внимания наиболее часто попадает 
американский президент Д. Байден, действия и заявления которого, по мнению журналиста, 
расходятся с истинными его намерениями. «Напомню, что именно Байден призывал уничто-
жить Югославию! Он призывал к бомбардировкам Белграда! Он гордился этим, как верный 
и истинный соратник Олбрайт! Он полностью оправдывал уничтожение народа, детей. 
Теперь он из себя пытается что-то там изображать. <…> Это выступление 16 августа 2016 
года в Белграде, в Сербии. Как с гуся вода. Потому что когда им выгодно, они все забывают. 
Потому что это империя лжи, наглой, уверенной в себе, которая ставит под ноготь страны 
НАТО, и тут же их шавки начинают лаять. Ясно, что сейчас на Украине они готовят прово-
кацию. В этом нет никакого сомнения» («Полный контакт», 24.03.2022). 

Таким образом, тактика создания образа внешнего врага реализуется за счет анализа истори-
ческого контекста и интерпретации фактов, оценивания действий политических оппонентов и 
военных противников, разоблачения их истинных целей. Отметим, что В. Соловьев крайне эмо-
ционален в своих высказываниях, которые относятся ко всем противникам России. Его позиция 
абсолютно непримирима в отношении политических оппонентов. Журналист методично, регу-
лярно создает образ внешнего врага, на контрасте доказывая, что действия президента России 
были вынужденными, оправданными, своевременными и справедливыми.

В медиатекстах В. Соловьева также репрезентирована тактика создания внутреннего врага. Жур-
налист занимает бескомпромиссную позицию в отношении так называемой «пятой колонны», тех, 
кто не поддерживает проведение военной спецоперации и разделяет либеральные настроения. 
В частности, в его выступлениях в негативном ключе упоминались фамилии журналистов, при-
знанных сейчас иноагентами, представителей шоу-бизнеса, искусства, олигархов, а также неко-
торых российских политиков, чьи высказывания, с точки зрения журналиста, испортили их репу-
тацию. Отметим, что реализация тактики создания внутреннего врага реализуется за счет приема 
«навешивания ярлыков», маркированной лексики, нарочитой эмоциональности высказываний. 

Приведем несколько примеров:
«Наверное, точно так же он (Дмитрий Быков1. – Прим. авт.)  пел бы оду великому Гитлеру 

за то, что тот построил великую нацистскую страну. Великую нацистскую страну Украину, о 
которой говорит Зильбертруд, это настоящая фамилия Быкова1 <…>. Не забудь еще Свинофю-
реру поцеловать жопу! Ну, Зеленскому не забудь еще жопу поцеловать! А это будет, конечно, 
очень точно» («Полный контакт», 20.04.2022). В данном фрагменте В. Соловьев выражает абсо-
лютное нетерпение к позиции инакомыслящих людей, приравнивая Д. Быкова1, Е. Просвирнина, 
В. Зеленского, а также всех, кто разделяет их мнение, к сторонникам А. Гитлера. Автор, нарушая 
1Признан Минюстом иностранным агентом.
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нормы профессиональной этики и ФЗ «О СМИ», позволяет употреблять бранные выражения в 
адрес лиц, придерживающихся либеральных взглядов. Журналист актуализирует сакральную 
для русского народа тему Великой Отечественной войны, подчеркивая, что все, кто выступает 
против действий В. В. Путина, приравниваются к изменникам Родине и сторонникам нацизма. 

Стратегия формирования эмоционального настроя адресата довольно частотна в меди-
атекстах В. Соловьева. Ведущий не вступает в прямой диалог со слушателями, не зачитывает 
во время эфира комментарии к программе, которые оставляют пользователи на видеохостинге 
Rutube, однако он постоянно находится в опосредованном контакте с аудиторией, объясняя зна-
чимые проблемы современного общества, разъясняя и доказывая свою позицию, тем самым воз-
действуя на картину мира адресата. Задача журналиста – вызвать у слушателя определенные 
эмоции, сформировать конкретное отношение к сложившейся мировой ситуации и позиции 
России в военном конфликте на Украине. Поэтому В. Соловьев использует речевые тактики 
солидаризации, обращения к эмоциям адресата, апеллирования к ценностным ориентирам 
аудитории. 

Приведем ряд примеров, подтверждающих наши наблюдения. 
«Весь народ за, ну, практически весь народ за. Значит, надо решать. Значит, надо добавить 

бойцов на фронтах, чтобы не было вот этого ощущения, что под Харьковом нас начинают под-
давливать, потому что там просто наших мало. Чтобы не было такого ощущения, что мы 
топчемся, перемалывая оборону в Донбассе, хотя в Славянске ждут же, чтобы мы их осво-
бодили. Ждут во многих оккупированных городах, поселках ДНР, что мы их, наконец, освободим. 
В Луганске уже вышли на границу, но надо продолжать. Нам много кого освобождать. Нам 
много, что еще делать» («Полный контакт», 11.05.2022). В данном фрагменте репрезентиро-
вана тактика солидаризации, благодаря которой В. Соловьев эксплицирует, что, во-первых, прак-
тически весь российский народ поддерживает президента В. В. Путина (ранее в данном выпуске 
была информация о 12 миллионах граждан, которые вышли на акцию «Бессмертный полк», 
что расценивалось как «мандат, который выдан Президенту Российской Федерации на борьбу с 
нацизмом»), во-вторых, русскую армию, а значит, и всех россиян ждут в ДНР и ЛНР для освобо-
ждения от украинской власти, в-третьих, что каждый гражданин России так или иначе должен 
внести свой вклад в военную спецоперацию. Так, в цитируемом выпуске В. Соловьев призывал 
«собрать добровольческие отряды», «осознать, что жизнь такой, какой она была раньше, уже 
не будет», понять, что «на Западе никогда не покажут того, что происходит на самом деле», а 
значит, надо доверять официальным российским СМИ, которые транслируют только точную и 
проверенную информацию – «Много сейчас идет информации, всю ее надо проверять, что мы 
и делаем». Позиция В. Соловьева такова: все население страны должно выразить поддержку  
В. В. Путину и Вооруженным Силам Российской Федерации, а те, кто этого не сделает, приравнива-
ются к предателям и представителям «пятой колонны», соответственно, им нет места в России.

«Если мы не победим, нас уничтожат. А это значит, что если в какой-то момент времени 
мы не осознаем всей серьезности момента, всей тяжести, необходимости, вот, отказаться от 
привычной, хорошей жизни, которую мы знали, комфортной, это ужасно болезненно, и прави-
тельство делает все возможное, чтобы минимизировать эту боль, но если мы не перестроимся, 
если мы не победим, если мы не выстоим, если мы будем жить в продолжении этой иллюзии, 
ребят, ну, просто России не будет» («Полный контакт», 23.11.2022). В. Соловьев, разъясняя, 
насколько серьезным для каждого жителя России является конфликт на Украине, каковы могут 
быть его последствия, стремится воздействовать на эмоции адресата. Его задача – не посеять 
панику у слушателей, а напротив, заставить их трезво взглянуть на ситуацию, понять ее масштаб 
и быть уверенными, что правительство и армия делают все, что от них зависит, чтобы миними-
зировать последствия военной спецоперации для каждой стороны. 

«Наше дело правое. Победа будет за нами. И не с Украиной мы воюем. Не с Украиной. 
Мы воюем за наше историческое существование, против совершенно взбесившегося Запада» 
(«Полный контакт», 20.10.2022). В. Соловьев, применяя тактику апеллирования к ценностным 
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ориентирам адресата, эксплицирует известные лозунги времен Великой Отечественной войны, 
чтобы у аудитории сложилось мнение, что победа в военной спецоперации имеет равнозначную 
историческую ценность, что этот конфликт не с Украиной, а с американской и европейской коа-
лицией, цель которой сравнима с целью, стоявшей пред фашистской Германией, – захватить и 
уничтожить Советский Союз как государство, а русских как нацию.

Выводы
Подводя итоги предпринятого исследования, отметим, что медиатексты, объективированные 

в государственном политическом пропагандистском медиадискурсе, прежде всего, транслируют 
официальную государственную позицию относительно геополитической и экономической ситу-
ации в России и в мире. В настоящее время оппозиционные СМИ практически удалены из рос-
сийского информационного медиаполя либо представлены в запрещенных в России социальных 
сетях и на некоторых YouTube2-каналах. 

Таким образом, большей части российской аудитории массмедиа доступны те источники 
информации, которые поддерживают, оправдывают и пропагандируют действия правительства 
Российской Федерации. Стоит отметить, что в современных нестабильных международных поли-
тических условиях, когда ведется не только специальная военная операция, но и информаци-
онная война против России, такие ограничения вполне оправданны. 

Одним из наиболее ярких представителей журналистов-пропагандистов в российском меди-
аполе является Владимир Соловьев. Его выступления на телевидении, в радиоэфире, а также 
в телеграм-каналах имеют общую главную цель – рефреймировать картину мира адресата так, 
чтобы сформировать у него идеологически правильное отношение к действиям власти в целом и  
В. В. Путина в частности, создать образ врага в лице политических оппонентов России, актуализи-
ровать архетипическое разделение на «своих» и «чужих», добиться враждебного, резко неприяз-
ненного отношения к тем, кто придерживается антироссийских позиций и либеральных взглядов. 

Названная цель определяет прагмастилистическую специфику медиатекстов В. Соловьева. 
Используя рассмотренные в статье речевые стратегии и тактики, ведущий исследуемой радиопро-
граммы последовательно манифестирует ряд тезисов: а) действия президента России своевременны 
и оправданы политической, военной и экономической обстановкой в мире; б) Россия не воюет против 
Украины, Вооруженные силы РФ проводят спецоперацию по демилитаризации соседнего государ-
ства и освобождению его от нацистской власти, влияния США и Европы; в) страны Запада ведут 
политическую и экономическую борьбу против России, оказывают военную поддержку Украине, их 
цель – добиться полного уничтожения России как суверенного государства, изменить культурные, 
этические и моральные устои российского народа; г) все, кто против проведения военной спецо-
перации и не поддерживает действий президента России, – враги страны, в том числе и граждане 
Российской Федерации, имеющие оппозиционную точку зрения и открыто выражающие агрессив-
но-враждебное отношение не только к руководству страны, но и к ее населению. 

Медиатексты В. Соловьева отличаются эмоциональностью, экспрессивностью, образностью, иро-
ничностью, саркастичностью, манипулятивностью, разнообразием выразительных средств, репрезен-
тированных, прежде всего, на лексическом и синтаксическом уровнях. Несмотря на то что ведущий 
не вступает в прямой диалог с аудиторией, он постоянно находится с ней в опосредованном контакте, 
воздействует на картину мира и эмоции адресата за счет использования названных выше речевых 
стратегий и тактик, а также стилистически маркированных лексических единиц: жаргонизмов, 
бранных, грубых выражений, разговорных слов, просторечий, инвектив и обсценной лексики. 

Более того, в условиях жесткой идеологической борьбы, военного и информационного проти-
востояния В. Соловьев создает «новую этику» политического пропагандистского медиадискурса, 
в рамках которой нормы Кодекса профессиональной этики российского журналиста теряют свою 
актуальность, а для создания в сознании адресата образа врага и политического противника 
России могут быть использованы практически любые средства.

2Сайт нарушает законодательство РФ.
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Особенности продвижения ВФСК ГТО в социальных сетях  
(на примере «ВКонтакте»)

Аннотация: В статье рассматриваются особенности продвижения ВФСК ГТО в социальной сети «ВКонтакте», 
т. к. организации муниципального уровня, отвечающие за продвижение данного комплекса среди населения, 
используют социальные сети как основной информационный канал. Показана роль социальных сетей, и в част-
ности «ВКонтакте», в популяризации того или иного интернет-проекта, организации или вида деятельности. Отме-
чено значение комплекса ГТО в привлечении молодежной целевой аудитории к занятиям физической культурой 
и спортом. Проведен анализ интернет-сообществ ВФСК ГТО в социальной сети «ВКонтакте», подробно изучены 
особенности наиболее популярных страниц. Отмечается, что большинство проанализированных групп относится 
к официальным страницам городов, центров тестирования, организаций, спортивных школ или федераций, реги-
ональным сообществам, продвигающим комплекс ГТО. Все страницы изученных организаций имеют во многом 
похожее содержание, направленное на пропаганду идей физической культуры и спорта посредством участия в 
сдаче нормативов комплекса ГТО. Другие особенности, более характерные для региональных групп, выража-
ются в стилистической «свободе» текстовой информации, расширении предлагаемого контента, где помимо ГТО 
представлены спортивные тренировки, благотворительная деятельность, общероссийские спортивные события, 
реклама, полезные советы для туристов, тематические рубрики, связь с патриотическим воспитанием.
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Features of the promotion of All-Russian Physical Culture and Sports 
Complex “Ready for Labor and Defense” in social networks 

(using the example of VKontakte)
Abstract: The features of the promotion of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex “Ready for Labor and 

Defense” in the VKontakte social network are consideredin the article, since municipal-level organizations responsible for this 
complex promotionamong the population use social networks as the main information channel. The role of social networks 
(VKontaktein particular) in the popularization of any Internet project,organization, or type of activity is shown. The importance of 
this culture complex in attracting the youth target audience to physical culture and sports is indicated. The analysis of the Internet 
communities of this complex in the VKontakte social network was carried out; the features of the most popular pages were 
studied in detail. It is noted that most of the analyzed groups belong to the official pages of cities, testing centers, organizations, 
sports schools or federations, and regional communities promoting the hitting of a qualifying standardfor physical culture. All 
pages of the studied organizations have largely similar content aimed at promoting the ideas of physical culture and sports 
through participation in hitting the complex qualifying standard. Other features, more typical for regional groups, are expressed 
in the stylistic “freedom” of textual information, the expansion of the proposed content, where sports training, charity activities, 
all-Russian sports events, advertising, useful tips for tourists, thematic headings, connection with patriotic education are presented.  
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Введение
Современная система продвижения любой организации, товара, услуги или идеи характеризуется 

использованием такого канала, как социальные сети. Они являются необходимым инструментом ком-
муникации с целевой аудиторией, позволяющим как распространять информацию, так и получать 
обратную связь. Сегодня практически не существует организаций, имеющих свою систему продви-
жения и не использующих при этом социальные сети. Не являются исключением и государственные 
организации: органы власти, федеральные структуры и другие. Таким образом, продвижение с исполь-
зованием социальных сетей – актуальный способ взаимодействия с целевой аудиторией. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс 
ГТО) входит в число государственных приоритетов, для продвижения которого также используются 
социальные сети, в частности «ВКонтакте». Организации муниципального уровня, отвечающие 
за популяризацию и проведение тестирования по нормам комплекса ГТО, естественно, пользуются 
данным каналом, который имеет высокую популярность среди детей, подростков и молодежи, т. е. той 
аудитории, которая является целевой для продвижения комплекса ГТО и формирования ценностей 
здорового образа жизни. В связи с вышеизложенным можно сформулировать проблему исследования: 
с одной стороны, использование для продвижения комплекса ГТО организациями муниципального 
уровня социальной сети «ВКонтакте», а с другой – недостаточность теоретического осмысления особен-
ностей использования данной сети в продвижении комплекса ГТО муниципальными организациями. 

Цель исследования – рассмотреть особенности продвижения комплекса ГТО в социальной 
сети «ВКонтакте».

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать различные источники о продвижении через социальные сети, а также о 

комплексе ГТО;
2) выявить различные группы, популяризирующие комплекс ГТО, в социальной сети «ВКонтакте»;
3) выделить основания для проведения анализа продвижения комплекса ГТО группами в сети 

«ВКонтакте».

Методы
Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы исследования: 

анализ научно-методической литературы, мониторинг социальной сети «ВКонтакте», сравни-
тельный анализ, методы математической обработки данных.

Результаты
Современные цифровые технологии, основанные на быстром обмене информацией, позво-

ляют поддерживать общение в режиме онлайн, что является важным для организаций, так как 
позволяет устанавливать обратную связь с целевыми группами. Вектор информационного воз-
действия все более смещается в сторону «новых медиа», совершенствуются технические воз-
можности смартфонов, появляются новые интернет-сервисы. Все это говорит о необходимости 
дальнейшего изучения возможностей современных цифровых систем в области популяризации 
и пропаганды, рекламы и связей с общественностью (Паутов, Пушкарева, 2019, с. 48).

Вопросы применения интернет-технологий для продвижения организациями товаров и услуг 
поднимаются разными исследователями (Сенаторов, 2020; Щербаков, 2017; Кайгородова, 2015; 
Гальченко, Соколова, 2021). Социальные сети, как наиболее популярная форма взаимодействия 
с молодежной целевой аудиторией, также изучаются рядом авторов в контексте интеграции с 
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традиционными средствами массовой информации (Вартанова, 2019, 2023; Олешкевич, 2022; 
Нигматуллина, 2021; Першина, 2022). Существует также ряд работ, посвященных тем или иным 
аспектам использования ресурса «ВКонтакте» (Брильков, 2021; Левин, 2020; Горбунова, Чайков-
ская, 2019). Однако проблема использования социальных сетей как инструмента продвижения 
требует дальнейшего изучения в связи со спецификой деятельности по постоянному поиску 
новых форм этого процесса, совершенствованию его механики и т. д.

«ВКонтакте» – одна из первых и наиболее популярных в России социальных сетей. Имея доста-
точно удобный интерфейс и возможности обмениваться контентом, данная социальная сеть посто-
янно увеличивает количество пользователей. «ВКонтакте» в основном используют жители Россий-
ской Федерации, однако есть и зарегистрированные иностранные граждане (Кононов, 2013). 

Основываясь на работах названных выше авторов, укажем основные особенности социальной 
сети «ВКонтакте» как инструмента продвижения.

1. Обеспечение значительного количества просмотров представленной информации (контента).
2. Возможность «точечно» доставлять информацию целевой аудитории.
3. Активность целевой аудитории, например, среднестатистический пользователь просматри-

вает до ста страниц в сутки (Халилов, 2018, с. 29). 
Ряд авторов рассматривают особенности развития социальных сетей, выделяя положительные 

и отрицательные стороны их присутствия в жизни пользователей (Хрущева, Церковная, 2017), 
анализируя процесс институциализации социальных сетей в России (Писарева, 2019), изучая 
непосредственно социальную сеть «ВКонтакте» как современный популярный сервис с возмож-
ностью размещения рекламных сообщений (Кухаренко, 2018). Отметим также, что с развитием 
социальных сетей наблюдается рост средств выражения эмоций, что положительно сказывается 
на их популярности (Мартьянов, Лукьянова, 2021).

Таким образом, социальная сеть «ВКонтакте» является эффективным инструментом для про-
движения и активно используется не только коммерческими, но и государственными структурами. 

Правительством Российской Федерации в 2014 г. был возрожден Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», одной из целей которого является уве-
личение количества занимающихся физической культурой и спортом (далее – ФКиС). Можно 
говорить о высокой социальной значимости данного проекта, который позволяет приобщиться к 
здоровому образу жизни, развить в себе физические качества, стремление к определенной цели 
(Володина, 2019). Особенно это важно для молодого поколения, учащейся молодежи, когда стоит 
выбор дальнейших жизненных ориентиров. Здесь важно обратить внимание на уровень физи-
ческой подготовки в современных образовательных учреждениях (Кряклина, Тараканова, 2018).

Конечно, существует ряд проблем, связанных с внедрением комплекса ГТО в массы. Они обу-
словлены как техническими возможностями центров тестирования, так и определенным непо-
ниманием части населения, в т. ч. молодежи, значимости участия в подобных мероприятиях 
физкультурно-спортивной направленности. Однако постепенно происходит совершенствование 
материально-технической базы и системы пропаганды здорового образа жизни и сдачи норм 
ГТО. Например, еще в 2015 г. были внесены изменения в федеральный закон, касающиеся общих 
положений комплекса ГТО, создания центров тестирования, деятельности физкультурно-спор-
тивных клубов и их объединений по подготовке граждан к сдаче норм ГТО1. 

Исходя из поставленных задач по популяризации комплекса ГТО среди населения, мы можем 
констатировать необходимость использования такого канала коммуникации, как социальная 
сеть «ВКонтакте». Несмотря на то, что комплекс ГТО направлен практически на все возрастные 
группы, основной целевой аудиторией является молодежь и ее приобщение к занятиям ФКиС. 
Канал продвижения – социальная сеть «ВКонтакте» – эффективен для данной целевой группы, 
которая регулярно в течение дня обращается к нему с разными целями. 

1 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации : от 5 октября 2015 г. № 274-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_186927/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/.
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Мы провели анализ социальной сети «ВКонтакте» на предмет использования данного ресурса 
различными организациями, имеющими отношение к комплексу ГТО. Первый запрос был сделан 
в июне 2018 г., где было выявлено 2323 страницы по запросу «ГТО», второй запрос – октябрь 
2018 г. и 2434 страницы по результатам поиска, третий запрос – март 2019 г. и 2528 страниц. 
Последний запрос состоялся в январе 2023 г., где мы отмечаем снижение количества тематиче-
ских страниц до 1803. Это объясняется исчезновением с течением времени ряда страниц частных 
пользователей, заимствующих символику комплекса ГТО. 

На данный момент большинство проанализированных групп – это официальные страницы 
городов, центров тестирования, организаций, спортивных школ или федераций, тем или иным 
образом связанных с продвижением комплекса ГТО. Все страницы по данному запросу имеют спор-
тивную направленность и отражают идеи ГТО. Изображения, используемые для идентификации 
страниц, не отличаются разнообразием, что обусловлено наличием официальной символики ком-
плекса ГТО и необходимостью ее использования. Лозунги (слоганы) либо отсутствуют, либо иден-
тичны идеологии продвижения данного комплекса, например «Подтянись к движению!».

В табл. представлена характеристика некоторых интернет-сообществ в социальной сети 
«ВКонтакте», продвигающих комплекс ГТО.

Анализ интернет-сообществ ВФСК ГТО в социальной сети «ВКонтакте»

Analysis of VFSK GTO Internet communities in the VKontakte social network

Название Количество подписчиков 
(март 2019)

Количество подписчиков 
(январь 2023) Слоган Статус (местоположение)

ВФСК ГТО 131 779 195 014 Подтянись к движению Официальная страница 
ВФСК ГТО

ВФСК ГТО Череповец 3 263 5 180 Подтянись к движению Череповец

Дирекция ВФСК ГТО в 
Челябинской области 9 001 9 920 Подтянись к движению Челябинск

Гонка ГТО 5 054 8 061 Испытай себя – прими 
участие в Гонке Санкт-Петербург

ВФСК ГТО в СибГУФК 282 469 – Омск

ВФСК ГТО в Пермском 
крае 4 051 5 715 – Пермь

ГТО в Тюмени 3 419 5 366 Подтянись к движению Тюмень

ГТО Тула 3 240 6 489 – Тула

Данные табл. показывают наибольшее число подписчиков у официальной страницы ком-
плекса ГТО, что вполне закономерно. Проанализируем официальную страницу комплекса ГТО 
как наиболее популярную группу в социальной сети «ВКонтакте», продвигающую и популяризи-
рующую сдачу норм ГТО среди населения, а также проведем совокупный анализ региональных 
групп по данной тематике. Анализ основной группы будет проводиться по следующей схеме: 
типы контента – интерактивность – используемые приемы. Данные анализа официальной 
группы представлены ниже. 

Анализируемые параметры и их особенности
Типы контента
Текстовая информация, ее функции и их реализация:  
– информационная реализуется через регулярные новостные сообщения модераторов 

группы о различных аспектах, связанных с внедрением и реализацией комплекса ГТО в России 
(например, характеристика комплекса ГТО, адреса и телефоны центров тестирования, статисти-
ческие данные о сдаче норм, официальная информация, данные из регионов России, публикация 
приказов и указов о присвоении знаков комплекса и др.); 

– воспитательная и мотивирующая реализуются через сообщения о победителях ГТО и об их дости-
жениях, о семейных традициях ведения здорового образа жизни, о способах преодоления трудностей; 
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Проанализировав контент около 100 сообществ по данной тематике, мы выделили две наи-
более характерные особенности продвижения, которые отличают эти группы от официальной. 

1. Стилистическая «свобода» текстовой информации, что проявляется в использовании авто-
рами и комментаторами сниженной, жаргонной, иногда обсценной лексики; синтаксических 
конструкций, характерных для устной речи; двусмысленных фраз, подтекст которых не всегда 
является этически допустимым, эвфемизмов. Таким образом, часть текстовой информации ими-
тирует устную, неподготовленную, спонтанную речь, что позволяет по форме сделать инфор-
мацию близкой некоторой части аудитории. 

2. Многообразие затрагиваемых тем. Так, оригинальный контент, касающийся непосред-
ственно сдачи норм ГТО и внедрения комплекса в жизнь россиян, составляет часть содержания. 
В ряде групп представлена информация по следующим направлениям:

– спортивные тренировки, направленные на различные группы мышц (инфографика и 
видеоматериалы);

– благотворительная деятельность;
– общероссийские спортивные события, не связанные с комплексом ГТО (например, осве-

щение Универсиады в Красноярске, биатлонная «Гонка Легенд» в Минске и др.);
– рекламная информация (например, продажа спортивного оборудования);
– спортивное и правильное питание;
– полезные советы для туристов (например, как развести костер, поставить палатку и т. д.), а 

также навыки выживания в экстремальных условиях;
– рубрика «Память в кадрах» (фото из прошлого) и др.
Таким образом, несмотря на повторяющийся контент, в ряде сообществ присутствует разная 

тематическая информация. Как показало исследование, администраторы пытаются объединить 
спортивную тематику с патриотической и возродить историческую память молодого поколения, 
формировать гордость за советские достижения (не только в спорте).

– развлекательная актуализируется за счет вовлечения участников группы в игры, конкурсы, 
тесты, создание и публикацию собственных историй, связанных со спортом и сдачей норм, рас-
сказов об известных людях, рекордсменах ГТО, создание репостов и т. д.; 

– познавательная представлена в текстах о роли физической культуры, спорта, активного 
образа жизни в современных условиях (обычно тексты имеют небольшой объем и оптимальную 
для усвоения форму: перечень фактов, рекомендаций, «шагов», пунктов, советов и т. п.); 

Визуальная информация состоит из: фотоматериалов (фотографии, рисунки, иллюстрации, 
логотипы); видеоматериалов (репортажи, сюжеты, ролики). Аудиоинформация включает  
3 записи песен: «Мы Россия»; «Ты готов»; «Побеждай». Графическая информация представлена 
только в виде иконок-смайлов в комментариях пользователей.

Интерактивность
2 вида: обсуждения и комментарии. 
Темы обсуждений: техническая поддержка; образцы документов и способы их заполнения; прои-

зошедшие и предстоящие события; возникающие вопросы по различным сторонам комплекса ГТО. 
Комментарии: может дать любой желающий, а не только участник группы;  расположены 

сразу же после постов.
Используемые приемы:
– спортивная символика; логотип комплекса ГТО; хештеги (например, #ГТОналыжах, #ГТО, 

#советыГТО #подтяниськдвижению, #Химки #живуСпортом #спортивноеПодмосковье #ГТО); 
– опросы; 
– переходы по ссылкам.
Как показывают данные, создатели группы используют различные виды информации, способы вза-

имодействия и приемы привлечения внимания пользователей к наполнению группы. Можно говорить 
о разнообразии используемых средств и методов продвижения комплекса ГТО через социальную сеть. 
Большинство других групп, продвигающих комплекс ГТО в социальной сети «ВКонтакте», относится к 
региональным сообществам, популяризирующим сдачу норм ГТО в своем регионе. Их контент не отли-
чается разнообразием и в основном повторяет информацию, представленную в официальной группе. 
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Выводы
1. Продвижение ВФСК ГТО в социальной сети «ВКонтакте» в настоящее время является акту-

альным форматом и способствует росту интереса молодежи к комплексу (об этом свидетель-
ствует постоянное увеличение числа участников в каждой из представленных групп). В сети 
обнаружено значительное число групп, продвигающих контент, связанный со сдачей норма-
тивов комплекса ГТО и другими аспектами его внедрения в жизнь граждан.

2. Официальная группа комплекса ГТО в социальной сети «ВКонтакте» использует разно- 
образные способы и методы продвижения контента, среди которых различные виды инфор-
мации, использование интеракции и обратной связи.

3. Неофициальные группы, занимающиеся популяризацией комплекса ГТО, используют более 
свободный стиль общения с подписчиками, привлекают дополнительный контент, который 
может быть интересен целевой аудитории.
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Лингводидактический потенциал отзывов о посещении музея  
в практике преподавания РКИ

Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения иностранцев РКИ посредством приобщения 
обучающихся к изучению культуры, в частности к произведениям живописи, при посещении музеев в России. 
Привлечение жанра отзыва о посещении культурного мероприятия в качестве лингводидактического мате-
риала актуально для формирования у иностранных обучаемых коммуникативных навыков выражения оценки. 
Приводятся реальные примеры из книги отзывов и предложений Омского областного музея изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля, оценивается их лингводидактический потенциал с точки зрения преподавания 
РКИ. Особое внимание уделено специфике отзыва-комментария в интернет-пространстве, где становятся 
популярными онлайн-экскурсии по выставкам. В статье анализируются их особенности и отличия от текстов в 
традиционных книгах отзывов. Предлагается расширение источников лингводидактических материалов для 
освоения дискурсивных практик русского языка в сфере культуры, а также методические решения, направ-
ленные на освоение темы искусствоведения и формирование лингвокультурных компетенций у иностранных 
обучаемых в области культуры и искусства России. В исследовании используются методы дискурс-анализа 
отзывов посетителей музеев и методические приемы моделирования аналогичных коммуникативных ситу-
аций на основе изученного материала.
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Linguodidactic potential of museum reviews in the practice of teaching 
Russian as a Foreign Language

Abstract: The article deals with the problem of teaching RFL to foreigners by introducing students to the study of 
culture, in particular to fine artworks, when visiting museums in Russia. The involvement of the genre of a review to 
a cultural event visit as a linguodidactic material is relevant for the formation of foreign trainees’ communicative skills 
making it possible to express appreciation and evaluation. Real examples from the guestbook of the M.A. Vrubel Omsk 
Regional Museum of Fine Artsare given; their linguodidactic potential from the viewpoint of teaching RFLis evaluated. 
Special attention is paid to the specifics of the review-comment on the Internet, where virtual tours of exhibitions are 
becoming popular. The article analyzes their features and differences from the texts in traditional paper guestbooks. The 
authors propose expanding the sources of linguodidactic materials for the development of discursive practices of the 
Russian language in the field of culture, as well as methodological solutions aimed at mastering the topic of art criticism 
and the formation of linguistic and cultural competencies among foreign students in the field of culture and art of Russia. 
The research uses methods of discourse analysis of museum visitors’ reviews and methodological techniques for modeling 
similar communicative situations based on the studied material. 
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Введение
Искусствоведением принято считать комплекс гуманитарных дисциплин, которые состав-

ляют основу культурного просвещения человека. Предметом их изучения является искус-
ство, открывающее доступ к богатой истории и культуре народа, которому оно принадлежит.  
Л. С. Выготский рассматривал искусство как особую форму познания мира (Выготский, 1998,  
с. 40), поэтому интерес иностранных граждан к искусству чужой страны оправдан стремлением 
познакомиться с ней через художественное творчество. 

Многие иностранцы, приезжая в Россию, считают своим долгом посетить знаковые музеи, 
такие как Эрмитаж и Государственная Третьяковская галерея. Но их интерес к русскому искус-
ству не ограничивается данными собраниями художественных произведений. Это определяет 
необходимость изучения ситуаций общения в сфере искусствоведения в процессе обучения рус-
скому языку как иностранному. Иностранцам требуется освоить речевые модели поведения при 
посещении музеев и участии в экскурсиях по выставкам. В указанных ситуациях они знакомятся 
не только с именами художников и произведениями искусства, но и лингвистическими едини-
цами разных уровней, которые используются для их описания и оценки. 

В музеях посетители могут написать отзыв, и то, что они оставляют на страницах книги 
отзывов или на профильных сетевых ресурсах, формирует особую культуру «говорения об 
искусстве». Отзывы посетителей имеют определенное жанровое воплощение и могут служить 
лингводидактическим материалом для обучения иностранцев русскому языку на продвинутом 
уровне, развивая коммуникативные навыки устной речи, а также навык письменной речи при 
составлении отзыва. Актуальность подобных заданий определяется ролью искусства в изучении 
культуры чужой страны (страноведческий аспект обучения), а также тем, что в жанре отзыва 
используются типичные речевые модели, необходимые для выражения оценки.

Методы
В настоящее время наблюдается недостаток дидактических материалов и учебных пособий, 

рассматривающих дискурсивные практики в сфере искусствоведения для обучения иностранцев 
РКИ. Как правило, данная тема представляется только как один из разделов в пособиях, посвя-
щенных культуре и искусству России в целом, но актуальные ситуации общения, в которых 
используются речевые модели для описания произведений искусства и выражения впечатлений 
от них, не прорабатываются. В практике обучения РКИ необходимо осветить специфику отзыва 
как речевого жанра в искусствоведческой сфере с целью сформировать у обучающихся комму-
никативные навыки, которые позволят им свободно ориентироваться в пространстве музеев и 
художественных выставок, а также понимать их устройство и впоследствии самостоятельно фор-
мулировать личное мнение о том или ином произведении искусства.

Теоретической базой настоящего исследования являются научные работы и статьи на тему 
речевого жанра отзыва, выражающегося как в традиционной письменной форме, так и в вир-
туальной (работы М. М. Бахтина, В. В. Дементьева, Е. И. Горошко, О. С. Иссерс, Н. В. Орловой,  
Т. В. Шмелевой и др.). Для анализа материала привлекались учебные пособия по русскому языку 
как иностранному, в которых представлены задания для иностранцев, посвященные искусству 
и различным способам говорить о нем на русском языке (работы А. В. Олянич, У. А. Жарковой,  
А. Н. Щукина, Л. Н. Гавриленко, Г. Г. Городиловой, Е. Н. Петуховой, Е. Н. Стрельчук, В. М. Чир-
ковой, Е. Н. Гурьяновой и др.).
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Результаты
1. Трансформация традиционного жанра отзыва в интернет-среде
Разнородность речи человека обусловлена экстралингвистическими факторами, оказыва-

ющими влияние на ее форму и структуру. Будучи существом социальным, человек формирует 
свое коммуникативное поведение, руководствуясь спецификой той или иной сферы общения. 
Порождение высказываний подразумевает их различие в зависимости от области человеческой 
деятельности, в которой они формируются. Различия касаются композиционного строя, стиля, 
тематики высказывания, о чем обстоятельно пишет М. М. Бахтин (Бахтин, 1996, с. 159). Именно 
он является родоначальником теории речевого жанра, которая, несмотря на множество исследо-
ваний, направленных на ее модернизацию, не утрачивает своей актуальности и сегодня.

М. М. Бахтин определял речевой жанр как относительно устойчивый тип высказывания (Там 
же). Любое высказывание является отражением условий и целей той области деятельности, 
в рамках которой оно порождается, выявляя определенный тип ситуации (например, день 
рождения). Понятие речевого жанра исследователи соотносят с понятием фрейма: «…фрейм – 
это общая схема, наполняемая индивидуальным содержанием в зависимости от конкретной 
ситуации, – точно так же, как речевой жанр у Бахтина» (Степанов, 2005, с. 38). Также отметим, 
что речевой жанр как форма высказывания составляет коммуникативное содержание типичной 
ситуации, описываемой фреймом: «…речевой жанр, понимаемый как “горизонт ожидания для 
слушающих и модель создания для говорящих” (Ст. Гайда) оказывается частью более широкой 
модели коммуникативной ситуации – фрейма» (Там же). Для целей нашего исследования целе-
сообразно учитывать взаимосвязь и взаимообусловленность речевого жанра и фрейма. Обе струк-
туры обусловлены опытом человека и закреплены в его языковом сознании: «Формы языка и 
типические формы высказываний, т. е. речевые жанры, приходят в наш опыт и в наше сознание 
вместе и в тесной связи друг с другом. <...> Речевые жанры организуют нашу речь почти так же, 
как ее организуют грамматические формы (синтаксические)» (Бахтин, 1996, с. 181). В классифи-
кации Т. В. Шмелевой, как и в типологии М. М. Бахтина, оценочные речевые жанры выделяются 
как отдельный тип (Шмелева, 1997, с. 91-92).

Важно подчеркнуть, что строгое разграничение речевых жанров по типам не всегда удачно, 
если учесть, что элементы одного типа могут сочетаться с элементами другого в рамках одного 
жанра. Например, речевой жанр отзыва может обладать различными характеристиками – в зави-
симости от того, чему отзыв посвящен. Это может быть товар, услуга или мероприятие. Отзыв 
формируется с учетом тех свойств, которыми он обладает: «полифункциональность (совмещает 
функции информации, воздействия, убеждения, анализа); аргументированность (обязательны 
обоснованность, объективность авторской оценки); эмоциональность (допустимы субъектив-
ность, личные вкусы и пристрастия пишущего); полиадресность (предназначен для широкого 
круга адресатов); индивидуальность (автор отзыва – конкретный человек); стилистическая 
гибридность (совмещает элементы публицистического и разговорного стиля)» (Еремина, 2016,  
с. 35). Из этого следует, что отзыв – многоплановое речевое явление, которое невозможно ограни-
чить рамками типологизации, потому что в отзыве могут выражаться одновременно несколько 
формообразующих функций речевого жанра.

В данном исследовании мы подробно рассматриваем отзыв о посещении музея, в котором 
посетители делятся личными впечатлениями о выставочной экспозиции и/или проведенной 
экскурсии. Отзывы характеризуются оценочностью и эмоциональностью, кроме того, посе-
тители часто обращаются с благодарностью к работникам музея, экскурсоводу. Д. Е. Шорина  
и О. В. Шестак, изучив выборку отзывов из книги отзывов Алтайского государственного крае-
ведческого музея за период с января 2014 года по март 2015 года, отметили, что «100 % записей 
содержат положительные отзывы и 57 % из них содержат слова “Спасибо” и “Благодарю”» 
(Шорина, Шестак, 2017, с. 109). В связи с этим можно заключить, что речевой жанр отзыва отно-
сится не только к оценочному, но и к этикетному типу. Не стоит исключать и информативную 
функцию отзыва – посетители подробно описывают увиденное, превращая книгу отзывов в 
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«важный и ценный исторический источник» (Шорина, Шестак, 2017, с. 107). Таким образом, 
типологизация речевых жанров обладает определенной условностью и указывает на основные 
функции, которые отражаются в высказываниях и могут сочетаться друг с другом.

Обращаясь к речевому жанру отзыва о посещении музея, мы можем отметить, что он фор-
мируется на базе первичного жанра речевого общения, который складывается из известных 
формул бытового диалога. Для него характерны комплимент, критическое замечание, благодар-
ность. Такие формулы подробно рассматривает А. Вежбицка, моделируя каждый жанр по типу 
высказывания, исходя из его коммуникативной цели (Вежбицка, 1997, с. 106). Коммуникативная 
цель определяется желанием адресанта при формулировке обращения, которое формируется по 
представленной цепочке интенций. Это всегда обоюдное влияние, построенное по схеме «ты – 
мне, я – тебе», и в указанной формуле это хорошо показано. А. Вежбицка подчеркивает, что при 
определении речевых жанров важно учитывать внутренние интенции говорящего, его мотивы и 
имплицитные смыслы, которые он вкладывает в высказывание. 

Отзыв отражает авторскую интенцию, которая может быть выражена в разных формах и – 
гипотетически – жанрах. Можно ли утверждать, что отзыв как самостоятельный речевой жанр 
состоит из нескольких так называемых поджанров? Н. В. Орлова оценивает содержание известной 
с советских времен «Книги отзывов и предложений» с точки зрения выбора того или иного жанра: 
«По нашим наблюдениям, абсолютное большинство текстов из “Книги...” являются “положитель-
ными” или “отрицательными” отзывами. Первые в жанровом отношении представляют собой бла-
годарность, одобрение, похвалу (или сочетание этих жанров), вторые реализуются как порицание 
или жалоба» (Орлова, 1999, с. 230). Здесь следует отметить, что, выделяя отзыв в качестве само-
стоятельного речевого жанра, мы понимаем, что это возможно только потому, что отзывы форми-
руются определенной речевой культурой с характерными для нее жанровыми особенностями и, 
несмотря на свои различия, обладают сходной структурой: «…отзыв – комплексный жанр, объе-
диняющий противоположные по знаку оценки элементарные жанры (в типичном случае похвалу 
/ порицание)» (Там же, с. 235). Отзывы выражают личную оценку коммуниканта, которая может 
быть как положительной, так и отрицательной. Общая структура отзыва сосредоточена на оце-
ночности, что, безусловно, характерно и для отзывов о посещении музея: «Неформальная оценка 
качества предоставляемых услуг возможна на основе книги отзывов посетителей. Книга отзывов, 
являясь одним из основных инструментов отчетности на предприятиях розничной торговли и 
сферы услуг, в музее приобретает специфические функции» (Шорина, Шестак, 2017, с. 106-107).  
На отличительные особенности музейной книги отзыва указывает их содержание: 

Выражаем благодарность экскурсоводу Наталье за интересную подачу информации, яркий и 
живой рассказ. Нас заинтересовали все залы, коллекции поразили учеников. Слушали и смотрели 
с большим вниманием.

Пример включения в отзыв похвалы:
Специально приехали в музей. Получили огромное удовольствие от просмотра экспозиции. 

Удивительные краски, хорошо подобранные экспонаты и картины. Классные и внимательные смо-
трители. (Отзывы взяты из «Книги отзывов посетителей» Омского областного музея изобрази-
тельных искусств им. М. А. Врубеля.)

Похвала отличается от одобрения тем, что выражается как эксплицитное речевое действие. 
Похвала всегда имеет определенного адресата: «Прагматическая сущность похвалы проявляется 
в принципе увеличения ценности, возвышения достоинств адресата. Оценочный компонент в 
общении коммуникантов затрагивает параметр психоэмоционального комфорта говорящей лич-
ности в общении» (Трофимова, 2008, с. 183).

Некоторые тексты из книги отзывов представляют собой целостный рассказ в форме миниа-
тюры, в котором представлен последовательный сюжет из некоторого логичного порядка дей-
ствий. В приведенном ниже тексте можно обозначить связи, формирующие линейную компо-
зицию, вычленить вступление, основную часть и заключение (прибытие → осмотр → оценка → 
благодарность):
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Великолепный, удивительный, замечательный день у нас сегодня – посещение этого музея. Уви-
денное вернуло к тем познаниям, что были в молодости, порадовали работы «левши» Коненко А. 
Добродушные и внимательные смотрители. Всем спасибо!

Данный пример иллюстрирует различные возможности формирования отзыва. Перед тем 
как выразить оценку, автору важно показать, что стало причиной для этого. Отзыв обогащается 
новыми смыслами и значениями, основываясь на композиционной стройности как образец рас-
ширенного высказывания. Прием дедукции, опирающийся на правило «от общего к частному», 
раскрывается в намерении автора определить день в целом как великолепный – по причине 
того, что в этот день состоялось посещение музея.

Речевое содержание музейного отзыва определяется наличием узнаваемых словесных мар-
керов: «Часто встречаемые и употребляемые слова: “музей”, “спасибо”, “интересный”, “гор-
дость”» (Сивцев, 2019, с. 318). Стиль текста узнается по «сигнальному набору» (Орлова, 1997,  
с. 55), который представляет собой художественные средства языка. Авторы исследований, 
посвященных данной теме, определяют книгу отзывов как источник, позволяющий «понять 
специфику духа времени» (Кокин, Галицкая, 2022, с. 384), а также изучить характер «посети-
теля» музея, сформировать его типический «портрет».

Все сказанное выше относится к «бумажным» отзывам, но касается и виртуального отзыва. 
Роль Интернета и социальных сетей настолько велика в современной коммуникации, что форми-
рует особую языковую среду в виртуальном пространстве, которая характеризуется несомненной 
спецификой функционирующих в нем жанров. Исследователи отмечают, что «пространство 
Интернета стало своеобразной жанропорождающей средой, которая способствовала как более 
интенсивному развитию жанроведения в целом, так и возникновению новых, свойственных 
только этой информационной среде…» (Горошко, 2007, с. 370). Рассматривая жанр отзыва, мы не 
можем обойти стороной особенности его проявления в интернет-пространстве, где он приобрел 
характерные черты, отличающие его от отзыва традиционного.

Важно отметить, что виртуальный отзыв обретает воплощение в жанре комментария как «одна 
из форм проявления общественного мнения наряду с блогами, интернет-чатами и под.» (Стек-
сова, 2014, с. 84). Это неформальное высказывание пользователя, выступающее как ответная 
реакция на опубликованный текст, пост, видео и т. п.: «…интернет-комментарии ассоциируются, 
прежде всего, с произвольными пользовательскими комментариями (иначе, отзывами), пред-
ставляющими собой выражение мнения интернет-пользователя на тот или иной веб-контент» 
(Дахалаева, 2014, с. 1302-1303). Если традиционный отзыв мы рассматривали как одностороннее 
высказывание, характеризующееся отсутствием обратной связи от потенциальных читателей 
(он адресован руководителю организации и предполагает именно его реакцию на сообщение), то 
виртуальный отзыв предполагает развертывание непосредственного общения с другими поль-
зователями. В данном случае виртуальный отзыв обнаруживает множество сходств с устным 
бытовым диалогом, упомянутым М. М. Бахтиным в качестве образца первичного речевого жанра.

Понятно, что любые формы коммуникаций немыслимы без эмоциональной составляющей, 
которая является ее неотъемлемой частью. Жесты, мимика, язык тела, интонация содержат в 
себе информацию о коммуниканте и его эмоциональном состоянии, в котором он пребывает в 
момент говорения. Отзыв как оценочный речевой субстрат также транслирует эмоциональное 
состояние коммуниканта, который стремится разделить его с адресатом. В виртуальной среде это 
выражается не только в виде языковых форм, но в виде графических знаков, которые заменяют 
невербальную составляющую непосредственного устного общения: «…в виртуальном простран-
стве возникает необходимость в частичной или полной компенсации [невербальных средств], в 
связи с невозможностью передать свои чувства или переживания при помощи жестов, мимики, 
интонации» (Чумаченко, 2021, с. 139). Приведем соответствующие примеры:

В итоге! Все сроки нарушены были!  😢
Подают ложные надежды(( (Там же). 
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Как отмечалось выше, виртуальные тексты характеризуются быстрым набором, позволяющим 
сокращать сообщения, делая акцент на его графическом исполнении. Популярные ныне эмодзи 
усиливают экспрессивное содержание сообщения. Кроме этого, среди ключевых функций эмодзи 
А. И. Ускова выделяет функции дублирования, замещения, смыслообразования и придания тек-
стовому сообщению дополнительного значения (Ускова, 2019). 

Таким образом, различие традиционных и виртуальных отзывов предполагает комплексный 
подход к изучению речевых особенностей жанра в аспекте лингводидактических задач. «Работа 
с группами текстов общей тематики, но разных жанров при ранжировании их по смысловой 
и языковой сложности рассматривается исследователями как подход в обучении, обеспечива-
ющий овладение моделями естественной коммуникации» (Малинкина, Тан, Чжу, 2019, с. 93). 
Иностранцу важно понять, в чем состоит отличие стиля письменной речи от разговорной, а 
также учитывать специфику общения носителей русского языка в социальных сетях. Отзыв о 
посещении музея, представленный как на бумажном носителе, так и в Интернете, может функ-
ционировать в роли инструмента, всесторонне развивающего речевые компетенции у инофонов.

2. Лингводидактический потенциал виртуального отзыва
Виртуальные отзывы наравне с традиционными представляют лингвистическую ценность в 

качестве материала для обучения русскому языку как иностранному. Это объясняется его содер-
жанием, которое характеризуется наличием речевых моделей, актуальных для носителей рус-
ского языка: «Аутентичный текст, созданный носителями языка, в отличие от учебного <…> 
даёт иностранному студенту представление о культурном и языковом сознании носителей 
языка, учит способам и средствам общения, то есть может быть рассмотрен в качестве основы 
личностно-ориентированного общения, при котором с помощью взаимосвязанных упражнений 
на базе аутентичных текстов обеспечивается постепенный переход к активному использованию 
языковых и речевых средств, необходимых в процессе реальной коммуникации» (Макеенкова, 
2022, с. 52–53). Как образцы разговорной речи, виртуальные отзывы выявляют особенности 
построения высказывания на русском языке, которое характеризуется упрощенной структурой и 
ярко выраженной экспрессией. В частности, для оценки выставки и выражения эмоций от про-
смотренной экспозиции автору достаточно использовать эмодзи, чтобы быть понятым другими 
пользователями. Специфика обнаруживается в активном использовании сокращений, аббре-
виатур, а также мемов и креолизованных текстов, понятных современному носителю русского 
языка, который активно использует их в виртуальном общении. 

Любители искусства делятся впечатлениями о культурных событиях не только офлайн, но 
гораздо чаще и активнее в комментариях на интернет-порталах, которые дают информацию 
о выставках в онлайн-режиме. Виртуальные отзывы имеют свои особенности, которые невоз-
можно не заметить:

Спасибо, было оооочень интересно!
Спасибо!!! Обзор шикарный! Давайте ещё))
Виртуальные тексты характеризуются быстрым набором, позволяющим сокращать сообщения, 

с акцентом на его графическом исполнении (добавляются лишние знаки препинания и буквы). 
Отзыв может быть недостаточно информативен по своему содержанию, но выражение экспрес-
сивной оценки превалирует над его содержательной составляющей, является главенствующим в 
отличие от письменных образцов, взятых из книги отзывов. Эмоции выявляют оценку, которую 
можно описать как положительную и выражающую высокую степень позитивной эмоции – это 
может быть восторг, восхищение. 

Также используются эмодзи, которые усиливают экспрессивное содержание сообщения. 
Наблюдается тенденция полного замещения текстового сообщения одним или несколькими 
изображениями эмодзи, например, красное сердце, палец вверх, сгусток пламени со значением 
«выставка – огонь» (рис.).

Примечательно, что некоторые виртуальные отзывы характеризуются отсутствием эмодзи, 
отвечающих за усиление эмоциональной окраски сообщения.
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Отзывы о виртуальной 
экскурсии по выставке в музее
Reviews of the virtual tour of the 

exhibition in the museum

Встречаются отзывы, которые ограничиваются написанием одного 
слова – это может быть благодарность («Спасибо!») или похвала 
(«Замечательно!»). Кроме того, есть более содержательные выска-
зывания, авторы которых поясняют, что им понравилось и почему: 

Спасибо, очень интересно! Так понравились картины, хочется 
рассматривать.

Очень приятно, что осветили творческую жизнь Омска, 
спасибо!

Ограничение в количестве символов не позволяет составить 
полноценный отзыв, который содержал бы все присущие ему 
признаки, например, похвалу, одобрение, благодарность. Однако 
такой формат позволяет автору выразить только самое важное, 
выделить ключевые моменты из своего оценочного высказы-
вания, которое в данном случае приобретает семантически и 
структурно более сжатую форму. 

Также стоит отметить, что среди рассматриваемых отзывов 
встречаются и такие, в которых указываются недочеты:

Супер! Только на паре слайдов картины сфотканы под углом, 
мешает лицезреть(

Автор отзыва о виртуальной выставке обращает внимание 
на то, как оформлены слайды, как подана фотография картин, 
которые должны быть хорошо видны и освещены для общего рас-
смотрения. Специфика отзыва как виртуального определяется 
по использованным в нем лексическим единицам: оценочное 
слово «супер», активно использующееся в разговорной речи, 
«сфотканы» (просторечная форма от слова «сфотографированы»).

Несмотря на различия в условиях и среде формирования оценочного высказывания, оно осно-
вывается на применении одних и тех же средств, которые делают его узнаваемым. Отзыв пред-
ставляет собой типовой образец оценочного высказывания, которое приобретает характерные 
особенности, соответствующие той среде, в которой оно формируется. Тем не менее базовая 
структура отзыва, каркас, который отличает его от других речевых жанров, остается неизменной 
и может служить моделью в обучении РКИ.

Иностранцу важно понять, в чем состоит отличие стиля традиционной письменной речи от 
ее «устно-письменной» разновидности, реализуемой в интернет-коммуникации, а также учи-
тывать специфику общения носителей русского языка в социальных сетях. Упражнения в напи-
сании отзывов по представленным двум типам предполагают более глубокое понимание дис-
курсивных особенностей русской речи (ср. разницу между «очень» и «оооочень»). Также это 
позволит иностранным обучающимся научиться выражать свое эмоциональное впечатление от 
увиденного (оценка), делиться рекомендациями с другими (личное мнение, совет) и непосред-
ственно обращаться к работникам музея (благодарность).

В обучении РКИ в качестве образца может использоваться опорный план по написанию 
отзывов двух рассмотренных типов – традиционных и виртуальных. Таким образом, иностранец, 
владея уровнем знания русского языка (А2-B1), достаточным для составления собственного 
текста, изучает речевые модели, используемые в отзывах носителей языка, и на основе этого 
формирует высказывание, которое в дальнейшем может трансформироваться и расширяться, 
выходить за рамки, предложенные опорным планом. Для этого необходимо знать соответству-
ющую лексику и лексико-грамматические модели, средства выразительности речи, особенности 
их применения, а также специфику разговорной речи. Особое внимание стоит обратить на разно-
образные способы выражения эмоций, среди которых могут быть как личные, так и безличные 
предложения (ср. мне очень понравилось и восхитительно). Обучение иностранцев должно под-
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крепляться фоновыми знаниями о произведениях и их авторах, стилях и техниках произведений 
искусства, что позволит им ориентироваться в пространстве музея и понимать структуру выска-
зывания о произведении искусства. Прорабатывая специализированный материал искусствовед-
ческого дискурса и речевых практик в сфере искусствоведения, преподаватель сможет раскрыть 
коммуникативный потенциал у обучающихся иностранцев, которые будут обладать не только 
соответствующими навыками, но и обширным багажом знаний о русском языке и искусстве.

3. Лингвометодические приемы формирования компетенции в написании отзыва о посе-
щении выставки / музея 

Тема искусства подразумевает уверенное владение основным понятийным аппаратом, 
который изучается иностранцами на уроках с преподавателем и дома в качестве самостоятельной 
работы. Впрочем, написать отзыв может каждый и без использования каких-либо специальных 
терминов – на начальном уровне устойчивые фразы «выражаю благодарность», «получил удо-
вольствие» и т. п. способствуют формированию типичного оценочного высказывания, которое в 
дальнейшем может развиваться и обретать более интересное исполнение с проявленной автор-
ской индивидуальностью.

В результате проведенного исследования был разработан комплекс лингводидактических 
заданий для выполнения иностранными студентами на начальном и продвинутом уровне.

1. Работа с текстом (чтение): текст, пред- и послетекстовые задания на формирование фоновых 
знаний об основных понятиях искусства (знакомство с новой лексикой и особенностями ее 
употребления).

2. Лексико-грамматические конструкции (аудирование): упражнения направлены на авто-
матизацию уже введенного материала; учащиеся находятся в ситуации решения определенной 
речемыслительной задачи, связанной с выбором правильной грамматической формы. 

3. Речевые упражнения (говорение): используются для развития коммуникативных навыков 
в соответствии с потребностями ситуации (задания на расширение / дополнение предложений).

4. Составление текста (письмо): учащимся предлагается написать отзыв, руководствуясь вспо-
могательным планом и предложенными для использования устойчивыми речевыми моделями 
и лексикой, изученной ранее.

План позволяет распределить каждый этап обучения иностранцев русскому языку в рамках 
искусствоведческой дискурсивной практики и подразумевает включение одного или нескольких 
этапов в содержание одного урока (по усмотрению преподавателя). Иностранцы знакомятся с 
новым материалом, который внедряется в процесс обучения посредством использования искус-
ствоведческих текстов и последующей работы с ними. Этот этап – самый важный, так как на его 
основе формируются остальные задания, направленные на активизацию речевой деятельности 
у иностранцев. Это происходит постепенно – сначала они слушают и воспринимают инфор-
мацию, что позволяет закрепить изученный ранее материал, а затем анализируют его, выполняя 
задания, которые подразумевают выбор правильного ответа в тестовой форме. 

На этапе говорения раскрывается творческий потенциал у иностранных студентов. Задания 
основываются на дополнении и распространении представленных в них предложений, в которых 
иностранцы проявляют собственную фантазию и имеющиеся на данном этапе обучения РКИ 
знания. Эти задания помогут им освоиться на следующем этапе, на котором студенты смогут 
самостоятельно составить текст, опираясь на изученные ранее речевые модели и ситуации.

Представим примеры типовых заданий по каждому этапу для выполнения иностранными 
студентами. Данные задания ориентированы на обучающихся со знанием русского языка на 
уровне B1, так как работа с понятиями искусства, включающими профессиональные термины 
и устойчивые выражения с использованием стилистических средств, предполагает уверенное 
владение основами русского языка.

Этап I. Чтение. 
1. Прочитайте текст.
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На сегодняшний день коллекция Омского областного музея изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля насчитывает свыше 30 тысяч единиц хранения. Жемчужины живописи входят в 
состав постоянной экспозиции, представленной в залах музея: подлинные работы Ивана Айва-
зовского, Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой, Василия Кандинского и других знаменитых 
мастеров. Здесь же можно увидеть скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства 
России и Европы. Именно здесь экспонируется единственное в Сибири живописное произведение 
Михаила Врубеля – триптих «Цветы».

Предтекстовые задания
1) Попытайтесь объяснить значение понятий об изобразительном искусстве:
• живопись
• скульптура
• декоративно-прикладное искусство
2) Замените словосочетание «подлинные работы» одним словом-синонимом и подберите к 

нему антоним.
3) Как еще называют художников? Приведите примеры синонимов.
Послетекстовые задания
1) Закончите предложения, опираясь на прочитанный текст:
• В музее представлена…
• Работы Ивана Айвазовского входят…
• Коллекция музея насчитывает…
2) Видели ли вы в Омском художественном музее произведение Михаила Врубеля «Цветы»? 

Почему оно называется триптихом? 
3) Как вы понимаете словосочетание «жемчужины живописи»? 
2. Вставьте необходимое слово или словосочетание и дополните реплики в диалоге (выполня-

ется в парах).
– Привет! Ты торопишься?
– Привет! Да, я спешу в ….
– А что там?
– Открылась новая …, посвященная творчеству …. Хочешь пойти со мной?
– Конечно! Работы этого художника – настоящая … русской …!
– В музее … работы и других знаменитых …. Я думаю, что тебе …! Пойдём.
Список слов и словосочетаний:
• жемчужина
• понравится
• музей
• Ивана Шишкина
• выставка 
• мастеров
• экспонируются
• живописи
Этап II. Аудирование. 
1. Вставьте пропущенные предлоги В или НА. Прослушайте правильный ответ.
1) Катя оставила холст _____ мольберте.
2) У Дениса замечательные рисунки _____ альбоме.
3) Я возьму акварель _____ пленэр.
4) Вера подарила маме её портрет _____ раме.
2. Укажите слова, данные в скобках, в пятом падеже. Прослушайте правильный ответ и повторите.
1) рисовать (карандаш)
2) живопись (масло)
3) пользоваться (растушёвка)
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4) гордиться (выставка)
3. Какое словосочетание означает понятие: «изображение конкретного человека, позирую-

щего для художника в настоящем времени»? Выберите ответ, а затем прослушайте его. Прослу-
шайте объяснения преподавателя о том, почему другие варианты неверны.

а) портрет в натуре;                               в) портрет натуры;
б) портрет с натуры;                              г) натуральный портрет.
Этап III. Говорение. 
1. Дополните реплики и произнесите их.
Пример: 1) Я ходил в музей. – Сегодня я ходил в музей на выставку работ Ольги Розановой. 
2) В зале много картин. – В зале музея представлено много картин.
а) Это не оригиналы.
б) Билеты закончились.
в) Интересная экспозиция.
г) Рекомендую сходить!
2. Попробуйте составить небольшой рассказ, объединив дополненные вами предложения по 

смыслу в единый текст. Прочитайте их.
Пример: Сегодня я ходил в музей на выставку работ Ольги Розановой. В зале музея представ-

лено много ее необычных картин.
Этап IV. Письмо. 
1. Посетите выставку. Выразите свои впечатления о ней в 2-4 предложениях. Воспользуйтесь 

представленной ниже вспомогательной моделью для примера:
Сегодня я ходил в музей. В музее проходила выставка работ омских художников. Я запомнил 

работу _____. Мне понравил(ось/ась/ся) _____ (стиль, композиция, сюжет, настроение и др.).
2. Напишите отзыв-рекомендацию о последней посещенной вами выставке. Расскажите о 

том, что вам понравилось (экспозиция, залы, здание музея, услуги, экскурсия, работники музея  
и т. д.), а что нет. Будьте искренни и открыты! Помните, что от вашего отзыва зависит, пойдут ли 
на выставку те, кто его прочитает, или нет.

3. Напишите краткий отзыв о последней посещенной вами выставке, чтобы отправить ее 
другу в социальных сетях. Воспользуйтесь вспомогательным образцом для примера:

А: Привет!  😀 Как дела?
В: Привет! Я был в музее. Выставка просто  
Вы можете использовать изображения, эмодзи, символы, сокращения и аббревиатуры. Не 

бойтесь ошибиться! Помните, что ваш отзыв будет размещен в социальных сетях, поэтому он 
должен отличаться от традиционного варианта отзыва, который вы составляли ранее.

Важно отметить, что задания даются с параллельным внедрением в обучение основных 
понятий об искусстве и художниках для формирования соответствующих фоновых знаний. Это 
позволит иностранным студентам успешно выполнить задания, максимально реализовав твор-
ческий потенциал в построении коммуникации на тему искусства. 

Написание отзыва-рекомендации и эссе о любимом художнике подразумевает внеаудиторную 
организацию группового похода в музей, на основе которого впоследствии обучающиеся будут 
составлять собственные тексты. Предполагается, что преподаватель вместе с экскурсоводом будет 
курировать данное мероприятие, обращая внимание студентов на лексико-грамматические модели, 
активно использующиеся для описания и оценки произведений искусства. В музеях также попу-
лярно использование аудиогида по каждой картине, представленной на выставке, запись которого 
иностранец может прослушать самостоятельно и при необходимости повторно. В дальнейшем уже в 
собственных текстах обучающиеся будут осмысливать услышанную информацию, чтобы выразить 
личное мнение о выставке и поделиться впечатлениями, которые она произвела на них.

Таким образом, предложенные лингводидактические задания для выполнения иностранными 
студентами направлены на освоение темы искусствоведения, а также на активизацию коммуни-
кативных навыков, развитие которых характеризует необходимость приобщения к культуре и 
искусству России как неотъемлемой составляющей изучения русского языка.
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Выводы
Проведенное исследование показало необходимость освоения иностранцами русскоязычной 

лексики, выражающейся в оценочном высказывании о посещении художественных выставок/
музеев и впечатлениях о них. Предлагаемые задания соотнесены с максимальной эффективно-
стью в обучении русскому языку как иностранному, и их можно рекомендовать иностранным 
обучающимся для освоения ими темы искусствоведения, связанной с посещением музеев и 
художественных галерей в городах России. Последовательность в преподнесении материала ино-
странцам в процессе обучения РКИ, доступное изложение и объяснение понятий, касающихся 
искусства, а также возможности для развития творческого потенциала и свободного живого 
общения – вот что может предложить преподаватель РКИ в рамках искусствоведческой дискур-
сивной практики, выбирая представленные методические решения для иностранных студентов.

Исследование показало, что наиболее актуальными для обучения РКИ являются текстовые 
и речевые задания, ориентированные на формирование языковой и коммуникативной компе-
тенции в сфере разговоров об искусстве. Основной целью предложенных методических решений 
является развитие у иностранных обучающихся навыка свободно говорить и общаться на рус-
ском языке с его носителями, а также уметь делиться эмоциями и впечатлениями о том, что 
объединяет всех людей на планете – любовью и стремлением к прекрасному.
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Введение
В современных журналистских исследованиях анализ новых медиа, существующих исключи-

тельно в Сети, их взаимодействия с традиционными СМИ считается одним из наиболее перспек-
тивных направлений. Кроме того, изучение современной криминальной журналистики в интер-
нет-пространстве приобретает все большее значение в связи с актуализацией такого понятия, 
как «пост-правда». В сфере профессиональной журналистики авторы несут ответственность 
за опубликованный материал, в отличие от блогеров, которые, имея доступ к информации, не 
всегда пользуются достоверными источниками. Следует учитывать, что криминальная тема-
тика относится к «инфотейнменту», особо популярному у аудитории новых медиа. Это связано 
с интересом аудитории средств массовой информации к теме преступлений и правонарушений. 
По мнению многих исследователей, тема криминала является привлекательной для человека, 
поскольку выступает в роли симулятора, заменителя агрессии, свойственной человеческой 
природе. 

Несмотря на возрастающий интерес к криминальной журналистике в интернет-СМИ, стоит 
отметить, что в отечественной журналистике данная сфера остается исследованной лишь фраг-
ментарно (Березина, 2010; Клочкова, 2012; Третьякова, 2017; Полудняков, 2002), а к анализу 
сайта «Россия криминальная» исследователи вообще не обращались. В связи с этим особый 
интерес представляет анализ проблематики и жанровой специфики интернет-сайта «Россия 
криминальная», который позволит не только выявить особенности интернет-журналистики, но 
и понять специфику криминальной журналистики как жанра.

Методы
Основой для исследования послужили как общенаучные методы: наблюдение, сравнение, 

описание, систематизация, так и методы, применяемые в современных исследованиях: метод 
тематического и проблемного анализа медиатекста, контент-анализ, исторический, типологиче-
ский методы, методика жанрового анализа, формально-юридический метод.

Результаты
Современное пространство цифровых медиа представляет собой обширное поле для исследо-

вательской деятельности различных научных дисциплин – массовых коммуникаций, журнали-
стики, филологии, политологии, государственного управления, социологии и т. д. Основной тео-
ретической базой послужили работы в области интернет-журналистики (Рихтер, 2014; Лукина, 
2013; Калмыков, 2005; Браславец, 2010; Богдановская, 2013; Раскладкина, 2004) и др. 

«Современные ученые выделяют социальные сети как еще один способ передачи инфор-
мации. В отдельных случаях они и вовсе отделяются от традиционных медиа и становятся само-
стоятельным информационным полем» (Артес, 2020, с. 90).

Понимание функционирования современных цифровых медиа в целом и интернет-СМИ в 
частности связано с такими понятиями, как «медиаконвергенция» и «цифровизация». Под меди-
аконвергенцией понимается интеграция, сближение различных технологий, их объединение 
в единую технологическую платформу. Медиаконвергенция оказала значительное влияние на 
различные сферы журналистики. Так, в результате взаимопроникновения различных типов и 
видов средств массовой информации постепенно, с развитием информационно-коммуникацион-
ного пространства, представленного сетью Интернет, формируется единая медиасреда, в которой 
одно и то же медиа представляет себя на различных площадках (например, в социальных сетях 
и мессенджерах), а также предоставляет свой контент в различных жанрах и форматах, среди 
которых следует назвать короткий текст-заметку, фото, видеоинтервью и видеосюжеты, которые 
ранее были исключительно прерогативой телевидения; формат лонгрида. По справедливому 
замечанию О. В. Третьяковой, «цифровизация медиа внесла свой вклад в создание особой меди-
асреды, где на одной площадке могут сосуществовать все виды контента. Пользуясь возможно-
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стями интернет-технологий, журналисты вырабатывают специфические формы представления 
информации – мультимедийные и синтетические жанры» (Третьякова, 2022, с. 623).

К настоящему моменту одно и то же средство массовой информации практически обязано пре-
доставлять для пользователей на разных площадках различные типы контента, для того чтобы 
не упустить целевую аудиторию, за которую, в рамках конвергенции, идет активная борьба 
между владельцами массмедиа (Юферева 2016, с. 55). Кроме того, по мнению Е. А. Никоновой, 
на современные СМИ оказали влияние такие факторы, как журналистика мнений, диджитали-
зация, связь с политическим дискурсом (Никонова, 2020, с. 80–82).

Современное СМИ как в России, так и в других странах начинает активно работать с разными 
типами и видами контента. Поскольку многие платформы ради привлечения дополнительной 
аудитории подразумевают создание и распространение аудиовизуального контента, который 
становится все более и более популярным у пользователей, средства массовой информации, 
сфокусированные на увеличении аудитории и, как следствие, извлечении прибыли, все чаще 
прибегают к публикации данного рода контента. Это в значительной степени способствует под-
держанию и росту их популярности как у целевой, так и у потенциальный аудитории. 

В последнее время в сфере новых медиа стала популярной тема криминала и в частности борьба 
с коррупцией. В связи с этим высокую популярность приобрели журналистские проекты крими-
нальной тематики, связанные с разоблачением высокопоставленных лиц, нарушением прав и 
свобод граждан в России (Митрохина, Федорова, 2009). Новости криминальной направленности 
являются популярными в интернет-пространстве постольку, поскольку они пользуются спросом 
у публики. Люди, которые листают ленту в социальных сетях или читают канал в мессенджере, 
активно откликаются на сообщения криминальный направленности. К сожалению, вопрос о кри-
минальной журналистике остается открытым. Чаще всего под криминальной журналистикой 
понимается одна из сфер правовой журналистики наряду с судебной журналистикой. Общей 
чертой, связывающей эти понятия, является единая (правовая) область отражения окружающей 
действительности в медиатекстах. В поле зрения современной криминальной журналистики 
чаще всего попадают случаи наркомании, проституции, передела собственности, финансовые 
пирамиды, уголовные и экономические преступления. Кроме социально-политической ситу-
ации в стране, «процесс проникновения криминально-правовой информации в телевизионный 
эфир был обусловлен и другими факторами: во-первых, стремительным развитием технических 
средств, которые позволили авторам внедрить новые формы организации телепроизводства, 
во-вторых, процессами глобализации информационного пространства, делающими неизбежным 
проникновение западной модели вещания, ориентированной на массового зрителя, сенсацион-
ность и высокий рейтинг» (Суховеева, 2012, с. 14). 

В современном обществе «криминал» остается значимым информационным поводом, 
который достаточно часто освещается средствами массовой информации. Именно поэтому в 
рамках данной статьи «криминал» будет пониматься не просто как «криминальный случай», 
«уголовное преступление» или «то, что заслуживает осуждения, порицания», а как медиафе-
номен, который в значительной степени интересует аудиторию различных массмедиа.

Как отмечают исследователи, «трансляция криминальной идеологии в сети Интернет обе-
спечивается за счет инструментов ее распространения, представляющих совокупность ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемых для распространения 
криминально-идеологических понятий, представлений и ценностных ориентаций. Наиболее 
популярными из них являются социальные сети, мессенджеры, ресурсы теневого пространства 
сети Интернет…» (Квашис, Ильницкий, 2021, с. 27). К числу негативных факторов авторы относят 
идеологию «колумбайн», АУЕ, идеологию криминального суицида и т. д. Сходную позицию 
занимает и А. В. Клочкова. Она пишет: «Многофункциональная деятельность средств массовой 
информации, и в первую очередь телевидения и печати, направлена на эксплуатацию социаль-
но-биологических потребностей аудитории: гедонистических, сексуальных, потребностей в раз-
рядке, материальном достатке и т. д. Акцентируя внимание на жестоких насильственных пре-
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ступлениях, по сути рекламируя сексуальную и нравственную распущенность, клиническую и 
социальную патологию, превознося власть и всесилие чистогана, открыто демонстрируя силу, 
влияние и возможности преступного мира, средства массовой информации играют далеко не 
последнюю роль в процессе криминализации обыденного сознания» (Клочкова, 2012, с. 60).

Мы бы не были столь категоричны. Суть рассуждений авторов сводится к тому, что обращение 
к криминальной тематике, особенно в Интернете, способствует возникновению у аудитории кри-
минальной идеологии, разрушению ценностных ориентаций. Следует учитывать, что знание 
запретных тем имеет не только негативное, но и воспитательно-профилактическое значение, 
служит барьером для совершения преступлений и правонарушений. 

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. В свое время на телевидении были попу-
лярны информационные программы. Среди них – «Вести. Дежурная часть» («Россия»), «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» (НТВ), «Патрульный участок» (ОТВ). Среди аналитических крими-
нальных программ следует назвать «Человек и закон» («Первый канал»), «Честный детектив» 
(«Россия»), «Криминальная Россия» (НТВ) и другие. Популярны стали судебные ток-шоу, которые 
демонстрировались на федеральных телеканалах: «Федеральный судья» («Первый канал»), «Суд 
идет» (РТР), «Час суда с Павлом Астаховым» (РЕН-ТВ) и другие. К историческим криминальным 
программам следует отнести «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. 

От телевидения не отставали и печатные СМИ, посвященные криминальной тематике: газеты 
«Криминал», «Щит и меч», «Совершенно секретно»; журналы «Криминальное чтиво», «Мир 
криминала». Значительное место правовая тематика занимает в таких изданиях, как «Москов-
ский комсомолец», «Огонек» и др. 

В целом можно сделать вывод, что материалы криминальной направленности, во-первых, 
информируют аудиторию, во-вторых, выполняют профилактическую функцию, в-третьих, при-
влекают внимание общественности к определенным проблемам.

Чаще всего криминальные журналисты при подготовке материала обращаются к жанру жур-
налистского расследования. Многие авторы оценивают «журналистское расследование» как 
термин более широкий, чем «метод» или «жанр», что указывает на динамический характер 
традиции употребления термина. Убедительной представляется позиция по данному вопросу  
С. А. Мищенко: исследовательница предполагает, что «выводы о принадлежности журналист-
ского расследования к любой из них делаются на преобладании в тексте признаков, относя-
щихся к одной из указанных категорий»(Мищенко, 2005, с. 3). Она считает, что о журналистском 
расследовании можно говорить как о методе получения информации. Развивая эту концепцию,  
С. А. Мищенко подчеркивает, что «данный феномен следует рассматривать в совокупности всех 
его уникальных характеристик, говоря о журналистском расследовании не только как о полико-
ординантном, но и как о формообразующем явлении» (Мищенко, 2005, с. 22). В пользу подоб-
ного подхода к изучению журналистского расследования свидетельствует и исследование его в 
процессуальном аспекте, с учетом факторов порождения и понимания текста, его целей и задач 
в комплексе с аналогичными ему текстами.

К сторонникам данного подхода следует также отнести Г. Х. Кадырову, которая обобщает суще-
ствующие подходы к определению понятия «журналистское расследование» «и как жанра, и как 
метода» и пишет о том, что деятельность журналистского расследования выражается «в осве-
щении реакции социальных институтов на затрагиваемые проблемы» (Кадырова, 2018, с. 15). 

Можно сказать, что целью журналистского расследования  является анализ причин тех или 
иных преступлений. При этом журналисты используют различные методы расследования: 
наблюдение, интервью, изучение документов, обращение к нормативно-правовой базе, четко 
выстроенную систему аргументации, делают необходимые выводы.

В связи с развитием Интернета стали появляться сайты по судебной журналистике и кри-
минальной тематике. О. В. Третьякова пишет: «В Сети существует множество правовых интер-
нет-ресурсов: это официальные сайты судов и сайты органов власти, электронные библиотеки и 
тематические порталы и сайты по праву, такие как Федеральный правовой портал “Юридическая 
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Россия”, Национальный юридический портал LEGAL.RU, информационно-правовые базы данных 
“Гарант”, “КонсультантПлюс”, “Кодекс” и др. Эти каналы правовой информации, так же как веб-
сайты специализированных юридических журналов (“Юридический мир”, “Судья”, “Российское 
правосудие” и др.) имеют свою целевую аудиторию и востребованы профессионалами в сфере 
права» (Третьякова, 2022, с. 625).

Можно назвать такие сайты, как «Судебный репортаж», Thecriminal, Тruecrimestory, Rosnadzor.
com, «Россия криминальная», «О криминале» и др. 

По мнению А. С. Ильницкого, криминальный контент в киберпространстве обладает рядом 
признаков: во-первых, он имеет «целенаправленный характер». «Попадая в различные сегменты 
киберпространства, информация начинает распространяться бесконтрольно и хаотично, транс-
лируется субъектами массовой коммуникации в процессе межличностного взаимодействия, 
формирует сетевые тренды криминального характера». Во-вторых, «наличие специальных 
субъектов криминальной пропаганды»; в-третьих, «распространение посредством ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет», среди которых можно выделить виде-
охостинги, социальные сети, мессенджеры, форумы и т. д. Кроме того, исследователь отмечает 
«криминогенный характер распространяемой информации».  По его мнению, криминальная 
информация, распространенная в Сети, «оказывает влияние на криминализацию и виктими-
зацию населения, детерминацию преступности и (или) развитие иных негативных социальных 
явлений, способствует формированию криминогенных свойств личности, побуждает граждан к 
совершению правонарушений» (Ильницкий, 2023, с. 145). 

Здесь не все однозначно. С одной стороны, криминальная субкультура давно уже прописа-
лась в нашем обществе, начиная с послевоенного периода. Юристы подчеркивают, что необхо-
димо изучение преступной идеологии и борьба с ней. Как отмечает З. С. Зарипов, «в информа-
ционной продукции средств массовой коммуникации значительное место занимают сообщения 
чисто криминологического назначения. Таковы специальные рубрики и передачи, посвященные 
проблемам, связанным с преступностью и укреплением правопорядка…  Они формируют обще-
ственное мнение вокруг конкретных вопросов борьбы с преступностью. В силу их специфиче-
ского целевого назначения такие сообщения прессы, радио и телевидения, по нашему мнению, 
могут быть в полной мере отнесены к специальным криминологическим средствам борьбы с 
преступностью». СМИ могут быть использованы  для «создания модели осознанного правового 
поведения, регулирование отношений со сферой борьбы с правонарушениями, устранение, бло-
кирование либо нейтрализация факторов и условий, способствующих противоправным дей-
ствиям» (Зарипов, 2019, с. 41). 

Сайт «Россия криминальная» – одно из наиболее популярных российских медиа о преступ-
ности. Одной из главных его задач является освещение последних актуальных событий, свя-
занных с темой преступности. «Россия криминальная» публикует криминальные новости, ведет 
журналистские расследования, касающиеся организованной преступности, преступного биз-
неса, злоупотреблений в правоохранительных органах, защите людей, пострадавших от произ-
вола властей и т. д. В официальной информации о сайте сказано, что он начал функционировать 
в 2020 году. Редактор интернет-издания – Андрей Обнорский, автор проекта – правозащитник, 
публицист, журналист-расследователь Альберт Гаямян, заведующая отделом журналистских 
расследований – Лариса Королева, криминальный журналист, писатель, автор детективных 
романов.

Альберт Гамаян в информационной заметке «Простыми словами о расследованиях, сборе 
информации и общественном резонансе» попытался объяснить основные цели и задачи интер-
нет-издания. Он отмечает, что истоки «России криминальной» восходят к 1997 году, когда был 
создан правозащитный комитет «Презумпция» и собрана команда опытных адвокатов и журна-
листов, занимающихся расследованием резонансных преступлений. В дальнейшем круг сотруд-
ников становился шире и включал в себя адвокатов, профильных юристов по различным спек-
трам юридических услуг, ветеранов правоохранительных органов, журналистов-расследователей  



87

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Philological Sciences
  Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 17   No.  4   2023

и гражданских активистов. «В последние годы география нашей деятельности существенно рас-
ширилась. Это однозначно связано с развитием информационных технологий в стране. Порой 
мы проводим масштабные расследования дистанционно, без выезда наших специалистов в 
какие-либо регионы России, из которых к нам обратились за помощью»1.

Сайт «Россия криминальная» включает в себя следующие рубрики: «Главная», «Новости», 
«Расследования», «Видео», «Анекдоты», «О сайте». В качестве недостатка следует сказать об 
отсутствии архива и полных печатных версий видеоматериалов. Отметим, что в навигации 
ресурса несложно разобраться. Структура интернет-портала представлена отмеченными разде-
лами, расположенными на главной странице сайта. Материалы на сайте, как правило, имеют 
максимально разнообразный характер: от информационных заметок до полноценных журналист-
ских расследований. Авторы делают акцент на максимальный охват аудитории, стараясь предо-
ставлять разнообразную информацию. Кроме того, следует отметить, что все видео снабжены  
аннотацией, которая позволяет реципиентам ориентироваться в представленном материале.  
В ходе исследования было выделено несколько основных тем, по которым классифицировались 
медиатексты: криминальный портрет современной России, российская мафия, преступления, 
связанные с коррупцией, административные правонарушения, криминал и политика. Представ-
лены документальные и художественные фильмы по соответствующей тематике. 

Некоторые исследователи указывают на ненадежность информации в социальных сетях и 
жалуются, что качество информации подрывается растущим «культом слуха» и что слухи и ложь 
могут мгновенно распространяться по всему миру. Эти проблемы становятся актуальными по 
мере того, как традиционные средства массовой информации все больше и больше внедряют 
контент социальных сетей в свою продукцию, а обычные люди все чаще используют социальные 
сети в качестве источника новостей. Речь идет о так называемых «фейковых» новостях и возни-
кающей в связи с этим проблеме более тщательной верификации используемой информации. 
Как отмечают Е. А. Кожемякин и А. А. Попов, «специфические технические особенности позво-
ляют авторам блогов публиковать мультимедийную и гипертекстуальную информацию в форме 
постов или записей. Кроме этого, возможность комментирования постов дала начало особому 
явлению блогокоммуникации. Все эти технические и коммуникативные особенности “новых 
медиа” активизировали аудиторию, которая от пассивного потребления информации перешла к 
производству контента в любой форме и в неограниченном объеме. Во-вторых, причиной стреми-
тельного распространения блогов в среде профессиональных журналистов явились их некоторые 
особенности, позволившие более эффективно выполнять журналистские задачи. Использование 
блогов в журналистских целях позволяет оперативно предоставлять информацию, обеспечивать 
открытость информации, предоставлять возможность выражения собственного мнения, обеспе-
чивать и контролировать обратную связь» (Кожемякин, Попов, 2012, с. 149). К счастью, интер-
нет-издание «Россия криминальная» избежало этих ошибок. 

Обратимся к жанровой специфике материалов, представленных на сайте. Преобладают 
информационная заметка и расследовательская статья. В жанре расследовательской журнали-
стики было выполнено более половины всех видеопубликаций

Анализ материала, представленного на сайте, показал, что среди основных тем на первом 
месте находится тема организованной преступности и преступного бизнеса. И это не случайно. 
«Коррупция, пронизывая все сферы общественной жизни, вошла в систему ценностей, дефор-
мирует нормы морали, подрывает основы свободы и демократии, доверие граждан к государ-
ственной власти и управлению. Коррупция является тормозом экономического развития… 
Вследствие коррупции нарушаются принципы честной конкуренции, которая подменяется кон-
куренцией за использование административных ресурсов. Происходит деформация стимулов, 
коррупция становится более доходным и нерискованным способом обогащения по сравнению с 
добросовестным предпринимательством» (Идрисов, 2012, с. 3). 

Исследователь справедливо замечает, что «акцент борьбы с коррупцией сегодня смещается 
в виртуальное интернет-пространство, большое количество расследований независимого харак-
1 Россия криминальная. https://криминал.рус/2021/01/17/osty/
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тера в области коррупции проводится на ряде специальных ресурсов и сайтов… Эта разновид-
ность средств массовой информации и коммуникации остается единственно независимой от 
внешнего вмешательства и представляет обществу достаточно объективную информацию по 
вопросам коррупции и коррупционных расследований в современном российском обществе» 
(Идрисов, 2012, с. 19–20).

Подчеркнем, что раскрытие коррупционной тематики в материалах сайта «Россия крими-
нальная» обладает большим уровнем воздействия на представителей целевой аудитории по 
сравнению с исключительно вербальными способами раскрытия данной темы в печатных сред-
ствах массовой информации, что связано с использованием онлайнового видеоконтента. Как 
правило, авторы издания публикуют материал, который ранее был размещен на других каналах, 
либо был показан в различных телевизионных программах на криминальную тематику, в част-
ности, «600 секунд», «Честный детектив», «Авторское телевидение» и др. 

Так, в материале «Нелегальные грузоперевозки и контрабанда товаров» Эдуард Петров рас-
сказывает о нелегальных грузоперевозках, контрабанде товаров в России и системе взимания 
платы за проезд «Платон». В Новосибирской области силовики объявили войну нелегальным 
мобильным АЗС. «Бензиновые сапожки» – так в регионе прозвали нелегальные заправки, они 
опасны не только для автомобилей, но и для горожан. Мини-цистерны полные горючего пар-
куются рядом с жилыми домами. Кто стоит за теневым топливным бизнесом? Интересен виде-
осюжет о том, как правоохранительные органы борются с нарушителями ПДД и теми, кто выдают 
себя за важных персон, чиновников и генералов в надежде на безнаказанность. 

Нельзя пройти мимо материала о ритуальной мафии. В 90-е годы прошлого века появился 
огромный рынок частных ритуальных услуг, и им сразу же взялись рулить бандиты. Сегодня 
что-то изменилось, но многое также туманно и криминально…  Об этом говорится в видеосю-
жете «Похоронная мафия. Ритуальный бизнес». Авторы напоминают читателям, что ритуальная 
сфера регулируется законом «О погребении и похоронном деле», который был принят еще в 
1996 г. А новый законопроект может значительно изменить правила игры на рынке ритуальных 
услуг. По сути, речь идет о монополизации рынка со всеми вытекающими последствиями. 
Создатели видео говорят о существующих ценах на захоронение на Ваганьковском кладбище, 
вспоминают взрыв на Котляковском кладбище. Приводится вопиющий случай, когда вандалы 
раскопали могилу маршала С. Ахромеева, надеясь поживиться наградами. Создатели видеосю-
жета прогнозируют и будущее, подчеркивая, что подобные фирмы, пользуясь попустительством 
местных властей, и в дальнейшем смогут получать бюджетные субсидии на так называемые 
«социальные захоронения». 

В видеосюжете «Казнокрады. Удар властью» рассказывается о коррупции в России, начиная 
с 90-х годов и до настоящего времени. В 2014 году на окраине Санкт-Петербурга в заброшенном 
ангаре были обнаружены картины русских художников-авангардистов, а также ценные произве-
дения искусства. Ущерб, нанесенный казне, составил 15 млрд рублей. В центре этой грандиозной 
аферы оказались бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов и его жена 
Жанна Булок. В 90-е годы  коррупция достигла пика,  многие высокопоставленные чиновники 
использовали эту ситуацию для личного обогащения. В видео рассказывается о губернаторе 
Тульской области Вячеславе Дудке, который украл у государства 180 млн долларов. Вице-мэр 
Екатеринбурга Виктор Контеев был связан с мафиозными группировками и контролировал всю  
торговлю в городе. В коррупции и взятках обвинялся губернатор Сахалина Хорошавин. Примеров 
много. 

Известный российский политолог Л. Г. Ионин в предисловии к книге Я. Ш. Паппе «“Оли-
гархи”. Экономическая хроника 1992–2000» отмечал, что олигархов «можно причислить к 
функциональной … экономической и финансовой элите, которая выдвигается из широких слоев 
общества, постепенно и, в конечном счете, явочным порядком принимает на себя исполнение 
важных функций в социальной системе. С этой точки зрения наличие “олигархов” – знак новой 
роли бизнеса и финансов в российском обществе. Однако “олигархов” можно классифицировать 
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и как группу в составе властной элиты. В этом случае открывается возможность развития нового 
олигархического сценария, который я склонен считать пессимистическим с точки зрения обще-
ственных интересов. Речь идет о сценарии развития России как корпоративного государства. 
Механизм такого развития – это механизм формирования монополий или олигополий в разных 
сферах государственной жизни» (Паппе, 2000). 

На сайте собрано немало  историй  коррупционной тематики, объяснены предпосылки возник-
новения теневой экономики.  В качестве примера можно привести такие материалы, как «Ком-
сомольцы, ставшие олигархами», «Криминальные авторитеты во власти. Лихие 90-е…», «Галина 
Леонидовна Брежнева и её криминальное окружение», «“Крёстный мэр” Усть-Илимска Виктор 
Дорошок», «Тайна смерти депутата Госдумы России Юрия Щекочихина», «Сливки общества. 
Элита России», «Торговая мафия в СССР. Подробности операции “Паутина”» и др.  В последнем 
видеосюжете речь идет о беспрецедентной операции «Паутина», которая вошла в криминальную 
историю страны как одно из немногих крупномасштабных антикоррупционных мероприятий. 
Однако многие шокирующие подробности «Паутины» стали известны только сейчас. 

Из этого можно сделать вывод, что если при освещении темы борьбы с коррупцией феде-
ральные СМИ делают упор на успешной борьбе с коррупцией и олигархами, представляя данный 
процесс успешно реализованным и завершенным, то в материалах сайта «Россия криминальная» 
коррупционные схемы и преступления предстают незавершенными, функционирующими по сей 
день, а виновные – не наказанными, что свидетельствует о недостаточной и непоследовательной 
борьбе государственных силовых структур с данным явлением.

Достаточно часто редакция обращается к жанру интервью. Нами зафиксировано 46 интервью. 
Темы бесед различны. Как правило, поводом становится какое-либо резонансное событие. 
Например, интервью с человеком, приговоренным к пожизненному заключению; или  интервью 
со скинхедом;  беседа с убийцей, так называемым «белгородским стрелком», Сергеем Помазуном; 
интервью с ритуальным агентом, который рассказывает о том, как происходит борьба за заказы 
в ритуальном бизнесе и сколько можно заработать на человеческом горе. Заслуживают вни-
мания беседы с различными государственными и политическими деятелями, среди них Юрий 
Щекочихин, Владимир Жириновский, Анатолий Быков и  др.  В целом этот жанр можно отнести 
к типу экспертного интервью, когда ведущий задает открытые вопросы, чтобы узнать мнение о 
том или ином факте, получить дополнительные сведения о конкретной проблеме или ситуации 
от самого интервьюируемого.

Анализ эксплицирующихся в данном интернет-издании тематических блоков позволяет 
говорить о том, что редакцией поднимаются важные для российского населения темы, которые 
требуют специального освещения. Можно выделить такой блок, как легенды преступного мира 
(назовем видеосюжеты о Романе Цепове, Вячеславе Чеванине, Юрии Ладжуне, Шакро и др.).  
Многие материалы посвящены различным злоупотреблениям в правоохранительной системе: 
«Почему в полиции пытают?», «Громкое дело. Палачи в погонах». Не обойдены молчанием раз-
личные злоупотребления в регионах («Криминальный Краснодар», «Криминальная Рязань», 
«Криминальная Тюмень», «Криминальная Белгородчина»). Не забыта тема культуры и искус-
ства («Финансовый скандал вокруг актёра Павла Деревянко», «Жизнь и смерть Талгата Нигмату-
лина. Убийство известного актёра»). Интересны дискуссии о смертной казни, особенности пени-
тенциарной системы, дворовые песни и т. д.

Следует отметить патриотическую направленность сайта. Редакцию интересует не только 
криминальная тематика. Она размещают материалы, где говорится о любви к Отечеству, вер-
ности гражданскому  и воинскому долгу, стойкости и мужестве. Об этом идет речь  в таких виде-
осюжетах, как «Памяти погибших полицейских (видео МВД по Республике Дагестан)», «При-
звание – следователь», «О деятельности ФСБ», «Легенды госбезопасности. Генерал-полковник 
КГБ СССР Виктор Алидин» и др.

Находкой данного интернет-издания можно назвать наличие документальных и художе-
ственных фильмов, посвященных теме борьбы с преступностью.  Из документальных фильмов 
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следует отметить документально-публицистические фильмы «Россия, которую мы потеряли» и 
«Так жить нельзя» Ст. Говорухина, «Бывшие» (об оборотнях в погонах), «Я – Ледовский» (фильм 
об Александре Ледовском – начальнике уголовного розыска Краснодара, который погиб при 
исполнении служебного долга), «Легенды Госбезопасности. Взять с поличным», «Тариф на убий-
ство», «Привычка убивать» и др.

Из художественных фильмов мы бы назвали такие, как  «Взятка», «Испытательный срок», 
«Парни из стали», «Клан», «Телохранитель», «Бандитский Петербург», «Черный квадрат», «Вор. 
Закон вне закона» и др.

Что касается стилевого своеобразия видеопубликаций на сайте, следует отметить оформление 
заголовков. Как правило, они выполняют основные функции: информативную и контактную. Заго-
ловок может содержать указание на основную тему или проблему, которая затрагивается в сюжете: 
«Почему в полиции пытают?», «Есть ли у нас народное единство», «Тайна смерти Владимира Высоц-
кого» и т. п. Порой заголовки метафоричны, встречается разговорная и сниженная лексика: «Взя-
точники рыдают при задержании…», «Диалог злобных советских диссидентов и российских либе-
ралов с действующими сотрудниками ФСБ России», «Александр Ледовский и Валерий Соломатин 
— сыщики без страха и упрёка», «Казачья Кубань: пьяные мажоры за рулём, голые девки на крыше 
машины, избиение пожилого человека. Всё и сразу!» и т. п.

Выводы
В настоящей статье были исследованы наиболее значимые характеристики современной кри-

минальной журналистики. Основная тематика, которая освещается на сайте «Россия крими-
нальная», – коррупционная: ей посвящено более половины публикаций. На втором месте следуют 
видеоматериалы, рассказывающие об авторитетах преступного мира, о злоупотреблениях в пра-
воохранительных органах в российских регионах. На третьем месте находятся тексты, в которых 
описывается личная жизнь олигархов.

В результате проведенного исследования можно выделить такие общие тенденции в осве-
щении криминальной тематики сайтом «Россия криминальная», как негативное и (реже) ней-
тральное отношение авторов к действиям, нарушающим закон; достаточно высокий уровень 
аналитичности в материалах; превалирование фактов над мнениями и слухами. 

Авторы многих материалов избегают ориентации на «псевдосенсацию» (что нередко наблю-
дается в некоторых интернет-СМИ, которые создаются в целях повышения рейтинга и решения 
проблем доходности издания). Дискурс криминальной культуры в наше время практически 
полностью лишен просветительской периодики. Просмотрев содержание сайта на протяжении 
нескольких лет, мы пришли к выводу, что это достаточно качественное интернет-издание. 
Редакция не приветствует видеосюжеты, где рассказывается о загадочных преступлениях, 
смакуются жестокие убийства и т. п. Именно качественная журналистика способна воспитать 
социально активного зрителя и читателя, ввести его в круг сложных проблем и рассказать ему 
об оборотной стороне многих современных процессов. Возможно, настало время искать новые 
формы работы с аудиторией, выделять наиболее эффективные направления развития рассле-
довательской журналистики, выявлять всевозможные модели ее функционирования в рамках 
полифункциональной культуры.
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Медиаплатформа как ресурс познания
Аннотация: Цифровые медиаплатформы способны удовлетворить многообразные потребности общества 

в информации. Проявляя интерес к медиаплатформам, пользователи участвуют в познании как процессе отра-
жения и воспроизведения объективной действительности в умозаключениях, понятиях, суждениях. Резуль-
татом этого процесса является получение и обогащение достоверных представлений индивидов о мире. Поль-
зователи проявляют наибольший интерес к обыденному и чувственному, эмпирическому и рациональному, 
художественному и научному познанию, рефлексии. Цель автора – рассмотреть ключевые аспекты участия 
пользователей в познавательной деятельности, осуществляемой на медиаплатформах.
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Media platform as a resource of cognition
Abstract: Digital media platforms are able to satisfy the diverse needs of society in information. Showing interest in 
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Введение
Цифровые платформы выполняют разнообразные функции в экономике, публичном управ-

лении, маркетинге, массовой коммуникации, образовании, сфере вычислительной техники. 
Видом технологической инфраструктуры являются медиаплатформы, способные удовлетворить 
многообразные потребности общества в информации. Черпая данные на медиаплатформах, поль-
зователи участвуют в познании как процессе отражения и воспроизведения действительности в 
умозаключениях, понятиях, суждениях. Результатом этого процесса является получение и обо-
гащение достоверных представлений индивидов о мире. Пользователи проявляют наибольший 
интерес к обыденному и чувственному, эмпирическому и рациональному, художественному и 
научному познанию, рефлексии. Цель автора – рассмотреть ключевые аспекты участия пользо-
вателей в познавательной деятельности, осуществляемой на медиаплатформах.

Методы
Основу для решения исследовательских задач составили общенаучная методология истори-

ко-философского анализа, общей теории познания, общие методы (исторический, диалектиче-
ский, сравнительный) и частные методики (наблюдение, анализ документов, контент-анализ). 
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Системный подход дал возможность рассмотреть объекты, как элементы системы, структурный 
анализ позволил осмыслить сущность развития исследуемых явлений. 

Результаты
Представления исследователей о платформах разнообразны. Цифровую платформу интерпрети-

руют и как вид бизнеса, который основан на создании ценности взаимодействий между внешними 
производителями и потребителями, обмене информацией, товарами или услугами, валютой или 
всеми этими ресурсами в разных конфигурациях (Parker, Alstyne, Choudary, 2016), и как инструмент, 
который позволяет двум и более группам взаимодействовать (Срничек, 2020, с. 41), и как транзак-
ционную инфраструктуру, способную агрегировать данные о действиях нескольких групп пользова-
телей и большие объемы информации с целью навигации и обеспечения их связи друг с другом (Van 
der Aalst, Hinz, Weinhardt, 2019). Исследователи подчеркивают значение цифровой платформы, как 
многофункционального онлайн-сервиса, одновременно обеспечивающего пользователю возможности 
получения, распространения, создания личной и общественно значимой информации в персонализи-
рованном режиме (Отечественная теория медиа…, 2019, с. 176–177). Платформа понимается и как та 
или иная форма медиа, которая применима для целей коммуникации (Chandler, Munday, 2020), и как 
пространство, в котором организации используют цифровые технологии для создания сетей, соединя-
ющих продавцов и покупателей широкого ассортимента товаров и услуг (Шваб, 2018, с. 27–28). 

В сфере массовой коммуникации платформы работают с информацией, развлечениями и 
рекламой (Срничек, 2020), представляют сети для взаимодействия и краудсорсинговые плат-
формы, платформы для создания контента и мессенджеры (Моазед, Джонсон, 2020). Отече-
ственные исследователи отмечают, что цифровые платформы обслуживают многочисленные 
информационные запросы общества (Вартанова, 2022), на это нацелены и субъекты журнали-
стики как одной из форм общественного познания наравне с наукой и искусством.

При широком толковании к медиаплатформам можно отнести программно-технические циф-
ровые устройства – мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, а также социальные 
сети, блоги, интернет-сервисы, поисковые системы, видео-, фото-, радиохостинги. При узкой 
интерпретации под медиаплатформами можно понимать интернет-версии традиционных мас-
смедиа, сетевые газеты и журналы, новостные веб-сайты, не зарегистрированные, как массмедиа, 
а также информационные агрегаторы. На медиаплатформе пользователь может создавать, регу-
лировать, распространять информационный продукт (Красноярова, 2016, с. 46). Так, видеохостинг 
YouTube1 предоставляет пользователям возможность создавать телеканалы. Общими характери-
стиками подавляющего большинства медиаплатформ являются взаимодействие пользователей, 
обмен информацией, предоставляемой в различных формах, – аудио- и видеосюжетами, текстами, 
фотографиями и графическими изображениями, создание произведений, которые могут представ-
лять интерес для общества. Обладая широкими технологическими возможностями, медиаплат-
формы создают условия и для распространения информационных продуктов высокого качества.

Медиаплатформы выполняют информационную, интегративную, коммуникативную функции. 
Отчетливо выражена и рекламная функция: благодаря применению программно-технических 
цифровых устройств пользователи получают доступ к сведениям о разнообразных товарах и 
услугах. Слабее других проявляется культуроформирующая функция. С одной стороны, пользо-
вателям в интернете доступны ценности мировой культуры: произведения изобразительного и 
музыкального искусства, художественной литературы, документальной прозы. С другой стороны, 
общекультурный уровень многих пользователей не отражает результаты освоения ими совокуп-
ности материальных и духовных ценностей, созданных человечеством, норм морали, правовую 
зрелость, готовность к занятиям конкретными видами деятельности, творчеству, самосовершен-
ствованию, углублению знаний о мире. Познавая, человек оценивает окружающую действитель-
ность, основой для этого служат имеющаяся у него информация, накопленный опыт. Не имея 
такого опыта, а также значительного объема знаний, потребители могут пренебрегать этиче-
скими нормами, давать необоснованные оценки, выносить резкие суждения. Часть пользова-
телей выражают нетерпимость к иным мнениям, в глобальной сети циркулируют угрожающие 
заявления, адресуемые отдельным лицам или социальным группам. 
1Сайт нарушает законодательство РФ.
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Общество предпринимает действия во избежание распространения нецивилизованных выска-
зываний и записей. Используемые интернет-сайтами фильтры позволяют удалять нежелательные 
сообщения, содержащие оскорбления, призывы к насильственным действиям. Тем же заняты моде-
раторы. Но исследователи отмечают, что, в частности, специальная программа, контролирующая 
качество контента, который позволяет размещать пользователям сервис персональных рекомен-
даций Яндекс.Дзен, оценивает качество материала только с точки зрения популярности и востребо-
ванности (Глызина, Пашаева, Линова, 2023). Не определена и ответственность за вред, причиненный 
пользователями третьим лицам, Россия и другие государства делают первые шаги в регулировании 
деятельности цифровых платформ (Краснова, 2022, с. 68, 71).

Возникающие противоречия отражают дифференциацию пользователей по интересам. При-
чины возрастания интереса пользователей к одним медиаплатформам и охлаждения к другим 
разнообразны. Происходит перераспределение времени пользования интернетом, одни потреб-
ности устаревают, возникают новые. Потребности пользователей формируются в зависимости от 
образа жизни, социального статуса, уровня образования, культуры, в том числе правовой, интел-
лектуальных качеств. Медиаплатформы, как динамически развивающиеся системы, способны 
реагировать на изменения потребностей пользователей. Если реакция создателей медиаплат-
форм на эти изменения минимальна или отсутствует, то потребители постепенно утрачивают 
интерес к технологическим инфраструктурам. 

Условно можно выделить несколько групп индивидов, проявляющих в наибольшей мере 
интерес к отдельным медиаплатформам. Для многочисленных пользователей привлекательны 
медиаплатформы, создающие условия для коммуникации. Неотъемлемым элементом общения, 
времяпрепровождения для этой группы потребителей является обсуждение слухов, событий 
своей и чужой личной жизни. Другая часть пользователей испытывает пресыщение беспред-
метным общением, однообразными банальными сообщениями, распространяемыми копирую-
щими друг друга социальными сетями, возникает потребность в диалоге, который способствует 
развитию его участников. Существенная часть пользователей нацелена на реализацию коммер-
ческих проектов, распространение информации о товарах и услугах. Еще одна группа потреби-
телей интересуется развлекательными аудио-, видео-, фотоматериалами. Ориентиром для иных 
пользователей является получение общественно значимой достоверной информации, в основном 
от массмедиа. Удовлетворение качеством информации, получаемой в социальных сетях, испы-
тывали 49 процентов респондентов, чьими мнениями интересовались Ассоциация электронных 
коммуникаций и университет «Высшая школа экономики» в декабре 2022 года1.

Среди медиаплатформ, которые становятся менее привлекательными, − социальные сети, 
выполняющие разнообразные функции, в частности, сочетающие в одном приложении чат, сервис 
знакомств, ленту новостей, блог. Для социальных сетей характерно участие пользователей в про-
цессе обыденного познания: формируются представления о предметах, выявляются их внешние 
свойства. В 2016 году, по данным Института журналистики Рейтер Оксфордского университета, в 
26 странах 51 процент пользователей воспринимали социальные медиа как источник информации, 
а 78 процентов респондентов читали тексты, содержавшие новости, и только пять процентов опро-
шенных скорее смотрели, чем читали2. В России «чтение повестки дня в социальных сетях» снизи-
лось в марте 2022 года по сравнению с аналогичными данными, зафиксированными в ноябре 2021 
года, с 45 до 23 процентов3. В целом по сравнению с данными за 2021 год во второй половине 2022 
года в России интерес к социальным сетям уменьшился с 24 до 20 процентов4.

Пополняя в большей степени запас обыденных сведений, раскрывающих практический массовый и 
индивидуальный опыт, потребители обогащают и чувственные представления, приобретают умения  и 
навыки, позволяющие вести общение в интернете, участвуют в процессе получения эмпирических знаний. 
При этом пользователи, по-видимому, принимают ограниченное участие в познавательной деятельности, 
испытывают затруднения при восприятии массива разнообразной информации, доступной в глобальной 
сети, осуществляя простейшие действия, не ощущают, как правило, интеллектуального напряжения. 
1Социальными сетями пользуются 97,6 процента россиян. https://raec.ru/live/branch/1362.
2Медиапотребление в 2016 году: отчет Института журналистики Рейтер. https://newreporter.org/2016/06/29/.
3Медиатренды 2021—2022. https://vc.ru/media/.
4Как изменилась структура интернет-потребления. mediascope.net/upload/ iblock/.
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Обилие доступной информации, имеющиеся широкие технологические возможности приводят 
к рассеиванию внимания пользователя, ставят его в тупик, если он не определил цель поиска 
сообщений в интернете, иных действий. Потребители могут довольствоваться новостями, пред-
лагаемыми агрегаторами, считать достоверность второстепенным качеством получаемой инфор-
мации. Для пользователей в социальных сетях (57–70 процентов в зависимости от возраста потре-
бителей), мессенджерах Telegram и WhatsApp (50–81 процент) главное – общение с друзьями, 
привлекательны также рассматривание фотографий и прослушивание музыки (37–42 процента). 
Новости интересны менее чем для 20 процентов пользователей в социальной сети «Однокласс-
ники»1. В 2022 году потребители в социальных сетях примерно в равной степени интересовались 
новостями, развлечениями, способами провести свободное время, общались с близкими людьми2. 

По данным ВЦИОМ, социальные сети и блоги (42 процента) служили источником новостей почти 
наравне с разговорами с людьми (40 процентов)3. Нелишне учесть, какого рода новости пользователи 
черпают в блогах. Например, ведение бьюти-блога является способом и заработка посредством раз-
мещения рекламы, и конструирования образа товаров и услуг (Багина, Кочервей, Нарьян, 2017, с. 97). 

В марте 2022 года пользователи стали реже воспринимать социальные сети как источник 
достоверной информации, обращались к другим каналам, увеличилась популярность видеопри-
ложений и мессенджеров4. Отказ части пользователей от восприятия социальной сети как источ-
ника надежной информации может служить признаком того, что они овладевают навыками 
самостоятельного поиска достоверных сообщений. 

Спад интереса пользователей к социальным сетям может оказаться как временным, так и устой-
чивым явлением. Если новая социальная сеть в короткий срок становится популярной, как простран-
ство, в котором кажутся доступными неизведанные ощущения, то столь же быстро она может утра-
тить доверие пользователей при очевидном копировании других платформ. Наряду с социальными 
сетями пользователи имеют широкие возможности налаживания коммуникации. Если потребителей 
не устраивает размер текстов, размещаемых в социальных сетях и требующих осмысления, то для 
них становятся привлекательнее Telegram-каналы, предлагающие короткие сообщения. Мессенджер, 
как программа для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоматериалами, 
выполняет меньше функций, чем социальная сеть, однако удобен для конфиденциального общения, 
пользователи действуют избирательно, не фокусируя внимание на лентах новостей и развлекательных 
материалах. Увлечь пользователей могли бы, вероятно, осуществление операторами социальных сетей 
оригинальных замыслов, увеличение количества функций, выполняемых платформами. 

Интересы пользователей изменяются в зависимости не только от их индивидуальных осо-
бенностей, но и от социально-политических процессов. Обострение внутриполитической обста-
новки, межгосударственных отношений побуждает людей предпринимать попытки объективно 
оценить события, общественно-политические процессы, предвидеть свое будущее. В напря-
женных ситуациях возникают стимулы для обогащения интеллектуального, нравственного 
опыта, информационной культуры пользователей. По данным фонда «Общественное мнение», 
за пять лет на 13 процентов сократилось количество россиян, черпающих информацию из про-
грамм телевидения, на шесть процентов увеличилось число ищущих сведения на новостных 
интернет-сайтах, форумах, в блогах, социальных сетях5. В отсутствие напряженных ситуаций, 
острых конфликтов интерес пользователей к достоверной информации может ослабевать. 

Если получение обыденных знаний и обогащение чувственного опыта притягательны для пользо-
вателей, то менее привлекательно участие в художественном, научном, рациональном познании. Так, о 
попытках людей участвовать в художественном познании, по данным сервиса «ЛитРес», может свиде-
тельствовать приобретение ими электронных и аудиокниг по популярной психологии и произведений 
фантастики. Самые интересные для покупателей жанры – фэнтези, любовные романы, фантастика, 
психология и мотивация, среди десяти самых популярных книг – одно классическое произведение6.  
1Медиапотребление и активность в интернете. https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete.
2Kemp S. Digital 2022: global overview report. https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report.
3Медиапотребление и активность в интернете. https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete
4Источники информации: предпочтения россиян. https://fom.ru/SMI-i-internet/14835.
5Источники информации: предпочтения россиян. https://fom.ru/SMI-i-internet/14835.
6Демченко Н. Названы самые продаваемые электронные книги 2022 года. В лидерах – «1984». https://www.rbc.ru/life/news/63986c7a9a7947f7d01034db.
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Аудиосервис СберЗвук подсчитал, что в 2020-2021 годы у российских подписчиков 18-45 лет 
были популярны хип-хоп, электронная и танцевальная музыка, рок. По данным медиахолдинга 
Rambler & Co, в тот же период респонденты 25-35 лет чаще всего слушали рок- и поп-музыку 
(соответственно 18 и 14 процентов), классические произведения оказались интересными для 
девяти процентов опрошенных1. По данным ВЦИОМ, книги по специальности выбирают 33 про-
цента россиян, научно-популярные – 31 процент респондентов, философская литература интере-
сует 12 процентов опрошенных2.

Внимание пользователей разнообразным источникам информации, поиск ими надежных све-
дений о событиях, процессах демонстрирует их тягу к рациональному познанию, которое связано 
с рассмотрением множества однородных предметов, выявлением их наиболее важных свойств, 
служит основой для научного познания. Участвуя в рациональном познании, как волевом процессе, 
отражающем способность человека направлять свою деятельность, корректировать собственную 
мотивацию, индивид оперирует понятиями, делает умозаключения, предпринимает попытки обоб-
щить имеющиеся представления. Пользователь, видимо, должен обладать гибкостью, способностью 
логически мыслить, решать проблемы, преодолевать возникающие препятствия в нестандартных 
ситуациях, понимать сложные концепции и сведения, отличающиеся от общепринятых данных. 

На предоставление аудитории объективной информации, вовлечение ее в процесс рационального 
познания, формирование у пользователей навыков логического мышления, способности осознавать 
причинно-следственные связи событий, постигать системы взглядов на явления, происходящие в 
обществе, нацелены деловые массмедиа, имеющие сайты в интернете. Но в опросах общественного 
мнения респонденты редко отзываются об этих субъектах журналистики, как об источнике сообщений. 
Между тем свыше двух третей сотрудников банков, управляющих и брокерских компаний, негосудар-
ственных пенсионных фондов, опрошенных исследователями, принимают решения на основе инфор-
мации деловых массмедиа несколько раз в месяц и чаще (Терченко, 2020, с. 11). Вероятно, интерес 
граждан к профессиональной журналистике проявляется главным образом в том, что, по данным 
опросов общественного мнения, телевидение остается самым популярным источником информации.

Большинство медиаплатформ создают условия и для самопознания, которое позволяет 
индивиду оценить свои интересы и потенциал, совершенствовать положительные качества и 
избавляться от негативных свойств. Проявляя интерес к творческому процессу, пользователь 
предпринимает попытки развивать свои способности, преобразовывать известные сюжеты и 
разрабатывать другие. Чаще всего участие потребителей в реализации проектов носит развле-
кательный характер. Создатели онлайн-сериалов, в частности, предлагают зрителям изложить 
романтические истории в социальных сетях и на онлайн-видеоплатформах, представить не только 
тексты, но и фотографии, видеосюжеты. Пользователи вправе комментировать увиденное, выде-
лить удачные, на их взгляд, материалы. Но участники реализации онлайн-проектов могут испы-
тывать затруднения при осмыслении результатов собственных усилий, если, допустим, их литера-
турные, живописные, музыкальные опыты не оценены компетентными людьми и пользователи не 
могут самостоятельно определить пути совершенствования своих навыков и умений.

Выводы
Таким образом, цифровые медиаплатформы, как динамически развивающиеся системы, пре-

доставляют пользователям широкие технологические возможности для раскрытия интеллек-
туального потенциала, повышения общекультурного уровня, формирования умения отбирать 
инфраструктуры, обеспечивающие взаимодействие и общение потребителей и способствующие не 
только повышению благосостояния, но и духовному развитию личности. Влечение пользователей 
к разнообразным источникам информации, поиск ими надежных сведений о событиях, процессах 
свидетельствуют о расширении круга их интересов. Но когнитивный потенциал медиаплат-
форм недооценен, пользователей привлекает процесс обыденного, чувственного, эмпирического 
познания, меньшего внимания заслуживает участие в рациональном, художественном, научном 

1Исследование Rambler & Co: россияне назвали любимые музыкальные жанры и сколько готовы тратить на стриминговые подписки. https://ram-
bler-co.ru/news/367.
2ВЦИОМ: более 70 процентов россиян читают книги в электронном виде. https://tass.ru/obschestvo/14734567.
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познании. Росту интереса к рациональному, художественному, научному познанию, рефлексии 
благоприятствует совершенствование интеллектуальных, духовных потребностей пользователей.
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Принципы подготовки будущих педагогов профессионального  
обучения к осуществлению воспитательной деятельности 

Аннотация: При всем многообразии исследований, посвященных проблеме подготовки будущих педа-
гогов к осуществлению воспитательной деятельности, она остается малоизученной. Не раскрыты принципы 
организации подготовки будущих педагогов к осуществлению воспитательной деятельности, а также мето-
дологические подходы к этому процессу; недостаточно изучены связи и отношения между различными 
компонентами системы подготовки будущих педагогов к осуществлению воспитательной деятельности. Цель 
статьи – теоретически обосновать принципы подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности, 
выступающие ядром разрабатываемой концепции. Ядро концепции представляет собой сложную, динами-
ческую, целенаправленную систему фундаментальных знаний о феномене подготовки будущих педагогов к 
воспитательной деятельности и готовности к ней. Общими в концепции являются принципы системности, 
научности, вариативности, целенаправленности и результативности, содержательной и структурной целост-
ности. К специфическим принципам реализации концепции были отнесены следующие: 1) осознанной 
перспективы; 2) диалогичности и сотрудничества; 3) проекции социальной и профессиональной ориентации 
в воспитательной деятельности; 4) формирования опыта наставнической деятельности; 5) формирования 
социальных и профессиональных императивов; 6) взаимодополнения воспитательных мероприятий вуза и 
производственной практики; 7) динамики воспитательного процесса вуза; 8) интегративности; 9) становления 
виртуальной идентичности; 10) формирования опыта реализации виртуальных форм воспитательной деятель-
ности; 11) обеспечения открытости и гибкости воспитательного процесса; 12) ситуативной и прогнозируемой 
адекватности; 13) самообразования и самосовершенствования; 14) студентоцентрированного воспитания и 
активной познавательной позиции; 15) субъектности; 16) коммуникативного партнерства и сотрудничества; 
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Principles of preparation of future teachers of vocational training  
for the implementation of educational activities 

Abstract: Despite the variety of studies devoted to the problem of preparing future teachers to carry out educational 
activities, it remains poorly studied. The principles of organizing the training of future teachers to carry out educational 
activities, as well as methodological approaches to this process, are not disclosed. The connections and relationships 
between the various components of the system of preparing future teachers for educational activities have not been 
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sufficiently studied. The purpose of the article is to theoretically substantiate the principles of preparing future teachers for 
educational activities, which are the core of the concept being developed. The core of the concept is a complex, dynamic, 
purposeful system of fundamental knowledge about the phenomenon of preparing future teachers for educational activities 
and readiness for it. Common to the concept are the principles of consistency, scientificity, variability, purposefulness 
and effectiveness, information and structural integrity. The specific principles for the concept implementationinclude the 
following: 1) conscious perspective; 2) dialogue and cooperation; 3) projections of social and professional orientation in 
educational activities; 4) developing experience in mentoring activities; 5) formation of social and professional imperatives; 
6) complementarity of educational activities of the university and industrial practice; 7) dynamics of the educational process 
of the university; 8) integrativeness; 9) formation of virtual identity; 9) developing experience in implementing virtual forms of 
educational activities; 10) ensuring openness and flexibility of the educational process; 11) situational and predictable adequacy; 
11) self-education and self-improvement; 12) student-centered education and active cognitive position; 13) subjectivity; 14) 
communication partnership and cooperation; 15) orientation towards the formation of value relations. 

Keywords: concept, general and specific principles, teachers of vocational training, educational activities, regularities, 
professional flexibility, professional stability, virtual forms of education.

Paper submitted: June 10, 2023.

For citation: Savchenkov A. V., Uvarina N. V., Shchagina G. V. (2023) Principles of preparation of future teachers 
of vocational training for the implementation of educational activities. Russian Journal of Social Sciences and Humanities,  
vol. 17, no. 4, pp. 99–110. DOI: 10.57015/issn1998-5320.2023.17.4.10.

Введение
Направленность образовательного процесса профессиональных образовательных органи-

заций на формирование профессиональных компетенций студентов не в полной мере решает 
проблемы, с которыми сталкивается общество на современном этапе. Для социума сегодня 
необходимо молодое поколение со сформированными морально-нравственными качествами и 
ценностями, ведущим инструментом формирования которых является воспитательная деятель-
ность. Только будущий педагог профессионального обучения со сформированными личностными 
качествами, ценностными ориентациями будет способен при осуществлении воспитательной 
деятельности транслировать их студентам профессиональных образовательных организаций. 
Будущий педагог профессионального обучения, не только владеющий профессиональными ком-
петенциями, но и обладающий нравственными качествами личности, должен стать примером, 
ценностным ориентиром для студентов профессиональных образовательных организаций. 
Новые подходы к осуществлению воспитательной деятельности в профессиональных образова-
тельных организациях в перспективе позволят решить социальные проблемы молодежи и обще-
ства в целом (Савченков, 2021).

Система среднего профессионального образования ставит новые задачи перед педагогическим 
образованием, обеспечивающим подготовку кадров для профессиональных образовательных орга-
низаций. Это, в свою очередь, требует изменения структурных и функциональных характеристик 
образовательного процесса вуза, поскольку одной из основных причин недостаточной готовности 
педагогов профессионального обучения к воспитательной деятельности является отсутствие 
современной системы соответствующей подготовки в вузах. На наличие данной проблемы указы-
вают в своих трудах Н. П. Геманенко, Ю. Б. Дроботенко, Н. С. Макарова (формирование готовности 
педагогов колледжа к совершенствованию профессионально-педагогической деятельности),  
А. Н. Ткачева (модернизация подготовки педагогических кадров к воспитательной деятельности), 
Е. Н. Козленкова (совершенствование подготовки педагогов профессионального обучения к воспи-
тательной деятельности), Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов (система подготовки к воспитательной 
деятельности), М. В. Шакурова (качество подготовки педагогов к воспитательной деятельности), 
Н. В. Чекалева (профессиональное воспитание студентов педагогического вуза), Л. В. Черникова 
(развитие профессиональной успешности педагога-воспитателя) и др.

Анализ целей, поставленных государством и обществом перед современным профессио-
нальным образованием, востребованность новых подходов к содержанию и организации про-
цесса подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в профессиональных 
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образовательных организациях, степень разработанности исследуемой проблемы позволяют 
говорить об ее актуальности и социальной значимости (Савченков, 2021).

При всем многообразии исследований, посвященных проблеме подготовки будущих педа-
гогов к осуществлению воспитательной деятельности, она остается малоизученной. Не рас-
крыты принципы организации подготовки будущих педагогов к осуществлению воспитательной 
деятельности, а также методологические подходы к этому процессу; недостаточно изучены 
связи и отношения между различными компонентами системы подготовки будущих педагогов 
к осуществлению воспитательной деятельности; не уделено должного внимания специфике 
воспитательного процесса и особенностям социально-психологического портрета студентов 
профессиональных образовательных организаций; не определены перспективные направления 
воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях с учетом 
трансформации личностных качеств и ценностей обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций; не выявлены возможности цифровой образовательной среды и конвер-
гентного образования для процесса подготовки к воспитательной деятельности; недостаточно 
исследованы личностные качества педагогов профессионального обучения, обеспечивающие 
эффективность их воспитательной деятельности; не определен компонентный состав готовности 
будущих педагогов к осуществлению воспитательной деятельности (Савченков, 2021).

Концепция подготовки будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению 
воспитательной деятельности представлена как целостная, структурированная и целенаправ-
ленная система знаний, которая всесторонне и полно раскрывает содержательное наполнение 
процесса подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях. Ядром концепции выступает система закономерностей и прин-
ципов, построенная с учетом возрастных особенностей и социального портрета студентов про-
фессиональных образовательных организаций, выявленных негативных и позитивных тен-
денций воспитания в профессиональном образовании. В рамках данной статьи будут раскрыты 
общие и специфические принципы подготовки будущих педагогов профессионального обучения 
к воспитательной деятельности, которые выступают содержательным наполнением разрабаты-
ваемой концепции (Савченков, 2021).

Методы
Методологическую основу исследования составили системный (И. В. Блауберг, Ю. К. Бабанский, 

Ю. А. Конаржевский и др.). аксиологический (И. А. Абакумова, М. В. Богуславский, М. С. Каган,  
В. А. Караковский, А. В. Кирьякова и др.), контекстный (А. А. Вербицкий, Д. Ф. Ильясов, С. В. Тарасов, 
З. И. Тюмасева, И. Г. Шендрик, В. А. Ясвин и др.), нуклеарный (А. В. Барсукова, В. И. Долгова,  
О. И. Рубан, О. А. Шумакова и др.) и личностно ориентированный подходы (Н. А. Алексеев,  
Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.); структурный подход к изучению лич-
ности С. Л. Рубинштейна, концепция необходимости подготовки будущих педагогов к воспита-
тельной деятельности (А. Н. Ткачева и др.). Методы исследования: анализ теоретической и нор-
мативно-правовой литературы, обобщение, формулировка выводов, анализ практического опыта.

Обзор литературы
Ядро педагогической концепции составляют принципы, которые «выполняют регулятивную 

функцию в педагогической деятельности» (Яковлев, Яковлева, 2010, c. 118). В закономерностях 
педагогического процесса отражены базовые и обязательные зависимости между условием и 
результатом, принципы же определяют ключевые направления исследования, базовые векторы 
достижения его результатов (Гнатышина, 2020). Под педагогическим принципом понимаются 
«основные идеи, следование которым помогает лучшим образом достичь поставленных педаго-
гических целей» (Платонова, Гинберг, 2018, с. 157), «исходное требование к организации педаго-
гического процесса на практическом уровне» (Яковлев, Яковлева, 2010, с. 119). Соответственно, 
принцип мы рассматриваем как систему знаний о сути воспитательного процесса, которую воз-
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можно применять в качестве организационно-регулирующей основы подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности.

К педагогическим принципам предъявляют определенные требования, а именно: систем-
ность, объективность, ориентированность, аспектность, теоретическая и практическая значи-
мость (Гнатышина, 2020; Платонова, Гинберг, 2018; Яковлев, Яковлева, 2010). 

В рамках данного исследования будут выделены общие и специфические принципы. Общие 
принципы носят универсальный характер и направлены на повышение эффективности всех 
выявленных закономерностей (Уварина, 2012). Общие принципы имеют методологическое осно-
вание и обеспечивают целостность разрабатываемой концепции. Специфические принципы свя-
заны с конкретными выявленными закономерностями (Савченков, 2021).

Охарактеризуем общие принципы, которые определяют целостность ядра концепции, связы-
вают выделенные закономерности. Данные принципы выделены на основе общепедагогических.

Принцип системности позволяет рассмотреть процесс подготовки будущих педагогов к вос-
питательной деятельности как систему, которая не сводится к сумме своих элементов (деятель-
ность педагогов и студентов, формы и методы воспитательной работы и т. д.), обладает опре-
деленной структурой (концепция и система подготовки, социально-педагогические условия, 
готовность к воспитательной деятельности), а свойства элементов определяются их местом в 
структуре (Тагильцева, Ибрагимова, 2021; Polomoshnov, 2019). Данный принцип позволяет объе-
динить все выделенные в этом исследовании принципы (общие и специфические).

Принцип научности предполагает опору на научные источники, в которых представлены 
понятия, закономерности, факты, теории воспитательной деятельности. Принцип научности 
воплощен в отборе форм, методов и средств подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения к осуществлению воспитательной деятельности, в содержательном наполнении ком-
понентов системы подготовки и модели готовности к воспитательной деятельности (Кузнецова, 
2021; Mulargia, Visconti, Geller, 2018). В содержательном плане данный принцип реализуется 
через включение разрабатываемой системы в образовательный процесс вуза.

Принцип вариативности ориентирован на организацию гибкой и динамичной воспитательной 
среды вуза, способствующей эффективной подготовке будущих педагогов профессионального 
обучения, создание условий для формирования у них устойчивых и гибких качеств личности, 
необходимых для успешного выполнения воспитательной деятельности, вариативность теоре-
тической и практической подготовки к ней (Czyż, 2021; Raviv et al., 2022).

Принцип целенаправленности и результативности задает социальные требования к подготовке 
будущего педагога, делает акцент на его готовности к осуществлению педагогической поддержки 
и профессиональной социализации студентов профессиональных образовательных организаций, 
преодолению их возможного девиантного и аддиктивного поведения. Позволяет сформировать 
у будущих педагогов ценностное отношение к педагогической деятельности, способствует разра-
ботке новых технологий подготовки будущих педагогов профессионального обучения к осущест-
влению воспитательной деятельности (Palinkas et al., 2015; Sonmez, Adiguzel, 2020).

Принцип содержательной и структурной целостности раскрывает преемственность в фор-
мировании устойчивых и гибких качеств личности, входящих в содержательный состав компо-
нентов готовности будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению воспита-
тельной деятельности, в овладении теоретическими знаниями и практическими умениями и 
навыками в области воспитательной работы, определяет наличие прочной взаимосвязи между 
компонентами системы подготовки к воспитательной деятельности и модели готовности к ней 
(Arajärvi, 2021; Halberstam, 2021).

Результаты
Предложенные специфические принципы реализации разработанной концепции выявлены с 

опорой на проанализированные научные теории, с учетом современных требований к воспита-
тельной деятельности и образовательному процессу профессиональных образовательных орга-
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низаций в целом, требований к личности педагога профессионального обучения, результатов 
апробации стратегии подготовки будущих педагогов профессионального обучения к осущест-
влению воспитательной деятельности (Савченков, 2021).

Охарактеризуем выявленные специфические принципы реализации концепции подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения к воспитательной деятельности.

Принцип осознанной перспективы предполагает глубокое понимание и осознание будущими 
педагогами близких, средних и отдаленных перспектив воспитательной деятельности в профес-
сиональных образовательных организациях, ее значимости для общества и лично для них. При 
построении системы подготовки необходимо сделать акцент на социальную и профессиональную 
ориентацию воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях, 
учесть специфические требования к ней (Пиралова, 2013). Реализации данного принципа способ-
ствует разработка индивидуальной траектории подготовки будущих педагогов к воспитательной 
деятельности, включение в нее мероприятий, обеспечивающих формирование готовности к 
осуществлению профессиональной социализации и педагогической поддержки обучающихся 
ПОО. Каждый будущий педагог должен понять, осознать и увидеть конечный результат реали-
зации программы подготовки, ее профессиональную и социальную значимость (Матушак, 2015).  
В соответствии с данным принципом в программу входят воспитательные мероприятия, направ-
ленные на осознание будущими педагогами близких, средних и отдаленных перспектив воспи-
тательной деятельности в профессиональной образовательной организации.

Принцип диалогичности и сотрудничества направлен на организацию взаимодействия педа-
гогов, сетевых партнеров, работодателей, способствующего оптимизации комплексной работы по 
подготовке будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной 
деятельности (Пиралова, 2013). Именно совместная работа всех вышеперечисленных субъектов, 
участвующих в подготовке будущих педагогов к воспитательной деятельности, способствует ее 
эффективности. Готовность будущих педагогов к осуществлению педагогической поддержки и соци-
альная направленность их воспитательной деятельности формируются в рамках взаимодействия с 
сетевыми партнерами, которыми выступают ПОО, образовательные центры, вузы и т. д. (Шаврина, 
2019). Готовность будущих педагогов к профессиональной социализации обучающихся и професси-
ональная направленность их воспитательной деятельности в целом преимущественно формируется 
в процессе прохождения ими практики на предприятиях, взаимодействия с наставниками и руко-
водителями от них. Руководители профессиональных образовательных организаций, как будущие 
работодатели, формируют у будущих педагогов представление о значимости социальной поддержки 
и профессиональной социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций. 
Реализация данного принципа обеспечивает возможность согласования действий субъектов образо-
вательного процесса для достижения общей цели – формирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности.

Принцип проекции социальной и профессиональной ориентации в воспитательной деятель-
ности подразумевает реализацию в вузе бинарного обучения, посредством которого осущест-
вляется педагогическая поддержка будущих педагогов, в том числе и при прохождении ими про-
изводственной практики. Профессиональная ориентация воспитательной деятельности будущих 
педагогов формируется во время производственной практики на предприятиях и в организациях 
– социальных партнерах, а также благодаря взаимодействию с педагогами и обучающимися про-
фессиональных образовательных организаций. Социальная ориентация формируется у будущих 
педагогов в ходе социально полезной и волонтерской деятельности, обеспечивающей их активную 
социальную позицию. Социальная и профессиональная ориентация воспитательной деятельности 
в вузе в дальнейшем проецируется будущими педагогами на воспитательный процесс профессио-
нальных образовательных организаций (Buunk, Gibbons, 2005; Krueger et al., 2020).

Принцип формирования опыта наставнической деятельности предполагает обеспечение воз-
можности получить практический опыт наставничества в ходе производственной практики и 
воспитательной деятельности в вузе. Будущим педагогам необходима рефлексивная оценка 
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собственного опыта в качестве наставников. Деятельность субъектов воспитательного простран-
ства вуза и наставников со стороны предприятий должна быть направлена на создание разно- 
образных условий (наставничество старшекурсников над первокурсниками, помощь в адап-
тации и т. д.) для приобретения будущими педагогами опыта наставнической деятельности и его 
последующей реализации в воспитательном пространстве профессиональных образовательных 
организаций (Mgaiwa, Kapinga, 2021; Roberts, Storm, Flynn, 2019).

Принцип формирования социальных и профессиональных императивов подразумевает удовлетво-
рение объективной потребности будущих педагогов в профессиональных и социальных императивах, 
которые они получают в период обучения в вузе и прохождения производственной практики. Впо-
следствии полученные императивы реализуются в процессе наставничества в ходе осуществления 
воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях (Varkey, 2021). 

Принцип взаимодополнения воспитательных мероприятий вуза и производственной прак-
тики. Воспитательные мероприятия вуза, участвуя в которых будущий педагог получает прак-
тический опыт деятельности в роли наставника, и прохождение им производственной практики 
под руководством наставника со стороны предприятия взаимодополняют друг друга, внося свой 
вклад в общую цель – получение будущими педагогами опыта наставнической деятельности.  
В период прохождения производственной практики наставники формируют у будущих педагогов 
ценностное отношение к производственной деятельности и рабочей профессии (Medeiros, Catrib, 
2019; Reymert, Thune, 2023). Опыт наставничества, полученный в вузе, позволяет развивать у 
будущих педагогов личностные качества, умения и навыки, необходимые для его последующей 
реализации в воспитательном процессе профессиональных образовательных организаций.

Принцип динамики воспитательного процесса вуза предполагает, что воспитательное взаимо-
действие преподавателей и студентов развивается постепенно, поэтапно. На начальных курсах 
обучения в вузе у будущих педагогов формируются преимущественно устойчивые качества лич-
ности (устойчивая мотивация к осуществлению педагогической деятельности, стабильность 
профессионального поведения, рефлексивно-прогностические умения и др.). На старших курсах 
в процессе прохождения практики и участия в социально полезной деятельности формируются 
преимущественно гибкие качества личности (самомотивация, эмоциональный интеллект, спо-
собность к преадаптации и др.) (Vulperhorst, Van der Rijst, Akkerman, 2020). При этом устойчивые 
качества личности выступают основой для формирования гибких качеств. 

Принцип интегративности и аккумуляции заключается в выстраивании системы подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятель-
ности на основе сотрудничества и интеграции ресурсов вуза и сетевых партнеров (предприятий 
и профессиональных образовательных организаций) (Vulperhorst, Van der Rijst, Akkerman, 2020). 
Аккумуляция предполагает последовательность, преемственность и непрерывность формиро-
вания компонентов готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности за счет инте-
грации ресурсов всех субъектов разрабатываемой системы подготовки.

Принцип становления виртуальной идентичности предполагает обеспечение принадлеж-
ности будущих педагогов виртуальному воспитательному сообществу, принятие ими ценностей 
виртуальной воспитательной среды вуза, признание значимости виртуальных форм воспитания 
наравне с традиционными, осознание ответственности за результативность виртуальных воспи-
тательных мероприятий и осмысление своей роли в них. В виртуальной воспитательной среде 
осуществляется виртуализация социальных отношений будущих педагогов, что характеризуется 
постоянной обновляемостью виртуальных воспитательных воздействий на них на фоне «де- 
фреймирования» жизненного пространства современной молодежи (Немчина, 2016). Немате-
риальность, бестелесность, пластичность виртуальной воспитательной среды снимает матери-
альные ограничения при осуществлении различных воспитательных мероприятий (Мамедов, 
Коркия, 2017). Привычность нахождения в виртуальной среде позволит будущим педагогам в 
ходе участия в виртуальных воспитательных мероприятиях проявить те качества личности и 
творческие способности, которые по причине скованности, робости и т. п. они не смогли бы про-



105

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Pedagogical Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 17   No. 4   2023

явить в реальной жизни. Реализация данного принципа предоставляет будущим педагогам воз-
можность принять ценности воспитательного пространства вуза, осознать значимость воспита-
тельной деятельности, в дальнейшем реализовать виртуальные формы воспитательной работы 
в своей профессиональной деятельности. 

Принцип формирования опыта реализации виртуальных форм воспитательной деятельности 
предполагает создание условий для получения будущими педагогами практического опыта вос-
питательной работы в виртуальной среде. Во время обучения в вузе будущим педагогам необ-
ходимо участвовать в виртуальных воспитательных мероприятиях в качестве организаторов и 
соорганизаторов, определяя их темы, выбирая формы осуществления. Это может быть ведение 
блога, посвященного различным социальным и воспитательным проблемам, организация вир-
туальных дебатов, участие в виртуальных социально значимых мероприятиях. Принцип форми-
рования опыта реализации виртуальных форм воспитательной деятельности не только предус-
матривает разнообразие условий для приобретения данного опыта, но и способствует рефлексии 
собственного практического опыта участия в виртуальных воспитательных мероприятиях. 

Принцип обеспечения открытости и гибкости воспитательного процесса предполагает отсут-
ствие привязки воспитательного процесса к конкретным воспитательным мероприятиям, учет 
индивидуальных потребностей будущих педагогов, направленность воспитательной работы в 
вузе на формирование у них устойчивых и гибких качеств личности, интериоризацию ценностей 
саморазвития и самовоспитания (Баранов, 2014). В соответствии с данным принципом будущие 
педагоги могут корректировать и дополнять свою программу воспитательных мероприятий в 
интересном и значимом для них направлении. Следование этому принципу означает отказ от 
участия в воспитательных мероприятиях «ради галочки» благодаря обеспечению широкого круга 
направлений воспитательной работы и реализации социальной активности будущих педагогов. 

Принцип ситуативной и прогнозируемой адекватности подразумевает соответствие содер-
жания воспитательного процесса вуза актуальным и перспективным условиям, необходимым для 
формирования устойчивых и гибких качеств личности будущих педагогов (Хитрюк, 2015). Реали-
зации данного принципа способствует моделирование учебно-воспитательных ситуаций (ситу-
ации ценностного выбора и т. д.), которые обеспечивают формирование стабильного професси-
онального поведения педагогов, участие в социально значимой деятельности, направленной на 
развитие у них эмпатии, эмоционального интеллекта и т. п. Согласно обозначенному принципу, 
воспитательный процесс в вузе должен быть ориентирован на прогнозируемые воспитательные 
потребности будущих педагогов и учитывать общемировые и отечественные тенденции в вос-
питательной работе. Каждое из реализуемых в рамках разрабатываемой системы мероприятий 
направлено на формирование у будущих педагогов конкретных устойчивых и гибких качеств 
личности, необходимых для дальнейшей продуктивной профессиональной деятельности. 

Принцип самообразования и самосовершенствования предполагает закономерное изменение 
личности будущего педагога в процессе его подготовки к воспитательной деятельности, способ-
ствующее последующей самореализации в ней. Стимулирование стремления будущих педагогов 
к самообразованию и самосовершенствованию является необходимым элементом системы их 
подготовки к воспитательной деятельности, так как постоянно изменяющиеся условия внешней 
среды детерминируют непрерывное обновление знаний, методов и форм воспитания. Данный 
принцип подразумевает формирование у будущих педагогов умений самоорганизации и само-
реализации, гармонизацию внешних воспитательных воздействий и их внутренней активности 
(Баранов, 2014). В ходе подготовки у будущих педагогов необходимо формировать знания о путях 
и механизмах профессионального самосовершенствования и устойчивое мотивированное стрем-
ление к их овладению. Способности к самообразованию и самосовершенствованию являются 
гибкими навыками и в то же время выступают инструментом их формирования. Принцип само-
образования и самосовершенствования способствует осознанию будущими педагогами необхо-
димости постоянного обновления профессиональных компетенций в области воспитательной 
деятельности, формированию их готовности к непрерывному саморазвитию (Кагосян, 2015).
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Принцип студентоцентрированного воспитания и активной познавательной позиции означает 
включение будущих педагогов в воспитательную деятельность, активное участие их в воспитательных 
мероприятиях, направленных на развитие познавательной и коммуникативной сферы обучающихся 
ПОО, получение позитивного коммуникативного опыта и формирование устойчивой мотивации 
к данной деятельности (Шрайбер, 2018). Студентоцентрированное воспитание требует создания 
условий для самостоятельности будущих педагогов, поддержки их социальной активности и осущест-
вления постоянного рефлексивного процесса. Воспитание должно быть адаптировано к жизненному и 
профессиональному опыту будущих педагогов, их роль в воспитательных мероприятиях должна быть 
основана на имеющихся способностях, интересах, опыте деятельности, жизненных ценностях и ори-
ентациях. Личный опыт будущих педагогов можно использовать для их мотивации к участию в вос-
питательных мероприятиях (Лопанова, Галянская, 2015). Принцип студентоцентрированного воспи-
тания и активной познавательной позиции предполагает ориентацию воспитательной деятельности 
в вузе на сознание (личностный набор знаний и умений) и со-переживание (уважение, сочувствие, 
отзывчивость в межличностных отношениях). Воспитательные мероприятия должны быть направ-
лены на постоянное получение будущими педагогами нового опыта, их знакомство с различными 
аспектами воспитательной деятельности, использование новых инструментов ее осуществления.

Принцип субъектности означает ориентацию воспитательной среды вуза на становление будущего 
педагога как субъекта своей профессиональной деятельности и жизни в целом. Будущий педагог как 
субъект воспитательной деятельности способен ее планировать, выстраивать, оценивать, в полной 
мере нести ответственность за ее результаты. Субъектность предполагает осмысленное отношение 
будущего педагога к обучению в вузе и дальнейшей профессиональной деятельности, развиваемую 
и контролируемую активность будущего педагога в воспитательной деятельности, позволяет осу-
ществлять открытое позиционное взаимодействие субъектов образовательного процесса, сотруд-
ничать с обучающимися ПОО, четко осознавать цель и задачи реализуемой воспитательной дея-
тельности (Алексеева, 2017). Принцип субъектности основан на осознании будущими педагогами 
значимости своего «Я» для успешной воспитательной деятельности и формировании посредством 
нее личностных качеств обучающихся, обеспечивающих успешность их профессиональной карьеры. 

Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества направлен на организацию совместной 
деятельности в ходе подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности на основе межсубъ-
ектных связей, приоритета толерантности, эмпатии и доверия в межличностных отношениях, диало-
гичности взаимодействия (Васильева, 2017). В процессе подготовки к воспитательной деятельности 
должны преобладать речевые конвенции, предполагающие свободный информационный обмен, ком-
муникацию на основе этики и морали, мотивацию речевых действий и своей позиции. Между препо-
давателями и обучающимися необходимо создать отношения взаимопомощи и доверия, позитивной 
взаимозависимости и взаимной ответственности всех субъектов процесса подготовки за его резуль-
таты. Коммуникативное партнерство позволяет перевести взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса вуза в ценностно-смысловую плоскость, а также избежать конкурентных отношений, 
которые могут привести к конфликтам в коллективе. Принцип коммуникативного партнерства и 
сотрудничества ориентирует будущих педагогов на необходимость педагогической поддержки и про-
фессиональной социализации обучающихся в ходе осуществления ими воспитательной деятельности.

Принцип ориентации на формирование ценностных отношений также позволяет перевести 
взаимодействие субъектов процесса подготовки будущих педагогов профессионального обу-
чения к осуществлению воспитательной деятельности в ценностно-смысловую плоскость. Цен-
ностное отношение к педагогической деятельности должно формироваться в единстве с цен-
ностными ориентациями, диктуемыми обществом и государством (Гнатышина, 2020). Будущий 
педагог, усваивая ценности воспитательной деятельности, познает при этом всю совокупность 
материальных и духовных ценностей. В ходе подготовки будущих педагогов необходимо фор-
мировать нравственные и социокультурные ценности, которые лежат в основе воспитательного 
процесса (Рачипа, Бурмистров, Самыгин, 2020) и которые они впоследствии смогут транслиро-
вать студентам ПОО и передавать посредством социальных эстафет. Именно ценностные отно-
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шения выступают источником ориентаций и регулятором выбора жизненных позиций, в том 
числе активной жизненной позиции педагога-воспитателя. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что ядро разработанной педагогической концепции соста-
вили специфические принципы. При этом целостность разрабатываемой концепции обеспечи-
вают выявленные общие принципы.

Выводы
Подведем итоги данной научной статьи.
1. Ядро концепции представляет собой сложную, динамическую, целенаправленную систему 

фундаментальных знаний о феномене подготовки будущих педагогов к воспитательной деятель-
ности и готовности к ней. 

2. Содержанием ядра концепции являются общие и специфические принципы подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятель-
ности, которые в совокупности отражают базовые свойства разрабатываемой концепции, рас-
крывают факторы, влияющие на ее функционирование.

3. Общие принципы имеют методологическое основание и обеспечивают целостность разраба-
тываемой концепции. Общими в концепции являются принципы системности, научности, вариа-
тивности, целенаправленности и результативности, содержательной и структурной целостности.

4. К специфическим принципам реализации концепции были отнесены следующие: 1) осоз-
нанной перспективы; 2) диалогичности и сотрудничества; 3) проекции социальной и професси-
ональной ориентации в воспитательной деятельности; 4) формирования опыта наставнической 
деятельности; 5) формирования социальных и профессиональных императивов; 6) взаимодо-
полнения воспитательных мероприятий вуза и производственной практики; 7) динамики вос-
питательного процесса вуза; 8) интегративности; 9) становления виртуальной идентичности; 
10) формирования опыта реализации виртуальных форм воспитательной деятельности; 11) обе-
спечения открытости и гибкости воспитательного процесса; 12) ситуативной и прогнозируемой 
адекватности; 13) самообразования и самосовершенствования; 14) студентоцентрированного 
воспитания и активной познавательной позиции; 15) субъектности; 16) коммуникативного пар-
тнерства и сотрудничества; 17) ориентации на формирование ценностных отношений.
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Принципы проектирования и использования электронных  
учебных курсов на основе структурно-модульного подхода

Аннотация: Статья посвящена обоснованию принципов проектирования электронных учебных курсов 
с позиции структурно-модульного подхода. Данный подход позволяет проектировать учебный курс с вари-
ативным использованием специально созданных функциональных модулей, выступающих как структурные 
компоненты целостной системы, обеспечивающей выполнение определенной деятельности или нескольких 
направлений деятельности. В настоящем исследовании мы рассматриваем электронный учебный курс как 
цифровой образовательный контент, объединенный в информационную систему комплексного назначения в 
соответствии с целями профессиональной подготовки, обеспечивающую реализацию дидактических возмож-
ностей информационных и коммуникационных технологий во всех звеньях дидактического цикла процесса 
обучения. Рассматриваемые общедидактические и специфические принципы проектирования и использо-
вания электронных учебных курсов на основе системно-структурного подхода определяют требования к 
проектированию электронного учебного курса как сложной целостной структуры, которая представляет собой 
совокупность связей между элементами в их взаимодействии и состав этих элементов, каждому из которых 
свойственны определенные функции. Выделены четыре уровня проектирования электронного учебного курса: 
концептуальный, технологический, операционный и реализационный.

Ключевые слова: проектирование электронных учебных курсов, структурно-модульный подход, обще-
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Principles of designing and using of e-learning courses based on a 
structural-modular approach

Abstract: The article is devoted to the substantiation of the principles of e-learning coursedesignfrom the perspective 
of a structural-modular approach. This approach allows you to design a training course with the variable use of specially 
created functional modules that act as structural components of an integrated system that ensures the performance 
of a certain activity or several areas of activity. In this study, we consider an e-learning course as digital educational 
content integrated into theamalgamatedinformation system under the objectives of professional training, ensuring the 
implementation of didactic capabilities of information and communication technologies in all parts of the didactic cycle 
of the learning process. The considered general didactic and specific principles of designing and using e-learning courses 
based on a system-structural approach determine the requirements for designing an e-learning course as a complex integral 
structure, which is a set of connections between elements in their interaction and the composition of these elements, each 
of which has certain functions. Four levels of e-learning course design are identified: conceptual, technological, operational, 
and implementational. 
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Введение
Наиболее распространенной и востребованной педагогической продукцией в настоящее время 

является та, которая представлена в электронном виде с использованием информационных тех-
нологий, – электронные образовательные ресурсы. Содержание учебных материалов должно 
соответствовать научно-методическим и нормативным документам, а методика их применения 
должна быть основана на использовании дидактического потенциала информационных и ком-
муникационных технологий.

Средства обучения, как элемент дидактической системы, необходимы для того, чтобы состоя-
лось учение – учебная деятельность студента, обеспечивающая формирование соответствующих 
компетенций. Для обеспечения предусмотренных результатов учебной деятельности средства 
обучения должны быть соответствующими не только процессуальной структуре, но и пред-
метным структурным характеристикам учебного процесса. Дидактические средства предназна-
чены для конкретных педагогических целей и решения практических задач.

Система средств обучения, функционирующих на базе информационных и коммуникаци-
онных технологий, – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих (в рамках методики 
их использования) элементов и (или) компонентов системы, образующих определенную целост-
ность, единство (Информатизация образования, 2023). 

Необходимость наиболее рационального достижения педагогических целей предполагает 
руководство общими дидактическими принципами, которые затем реализуются в более частных 
требованиях к дидактическим средствам, в частности электронным образовательным ресурсам. 
Объективно существует противоречие между потребностью вузовской практики в методиче-
ском и организационно-инструктивном обеспечении использования цифровых образовательных 
ресурсов и недостаточной разработанностью теоретико-методологического обоснования данного 
процесса в педагогической науке, что и определяет проблему исследования.

Цель статьи: обосновать требования к проектированию и использованию электронных 
учебных курсов с позиции структурно-модульного подхода.

Методы
Дидактические принципы рассматриваются на основе структурно-модульного подхода, 

который позволяет проектировать электронный учебный курс как сложную целостную струк-
туру, представляющую собой совокупность связей между элементами (модулями) в их взаимо-
действии и состав этих элементов, каждому из которых свойственны определенные функции.

Результаты
Обращаясь к дидактическим принципам, к которым относятся такие принципы, как науч-

ность, доступность, организованность и согласованность, сознательность и активность, долго-
вечность и наглядность, рассмотрим, как они проявляются при проектировании электронных 
образовательных ресурсов.

Научность – один из важнейших дидактических принципов, реализация которого, как счи-
тается, гарантирует усвоение студентами научных знаний. Образовательный контент должен 
содержать только достоверные научные факты и истины, искажение которых недопустимо. Реа-
лизация принципа научности предполагает, что обучающиеся должны владеть методами науч-
ного познания, а не просто получать информацию о сложившемся своде научных истин.

И. В. Роберт полагает, что использование электронных учебных материалов позволяет ими-
тировать научный поиск, разведку и исследование с элементами моделирования, что дает воз-
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можность более глубокого и всестороннего изучения предмета или явления, реализуя тем самым 
требования научности на качественно новом уровне (Роберт, 2010; Robert, Neustroev, Goncharov, 
2018; Robert, 2018). 

Н. М. Якушева отмечает, что научный характер содержания определяется характером инфор-
мационных и обучающих технологий. Представление содержания в систематизированном виде, 
его структурирование, выделение ключевых понятий и связей между ними являются основой 
разработки содержания компьютерных учебных курсов и одним из современных методов науч-
ного познания (Якушева, 2011).

Доступность обучения в электронных курсах может быть повышена при умелом применении 
различных форм подачи информации, так как они обучают сложным аспектам содержания в 
более понятной форме. Электронный учебный курс имитирует педагогическое влияние препо-
давателя, дает возможность многократного повторения этого учебного воздействия в темпе, 
удобном для студента (Зайнутдинова, 1999). 

А. А. Губанова, В. В. Кольга обращают внимание на то, что в компьютерном обучении проис-
ходит переход от принципа всеобщей доступности к индивидуальной, ввиду того, что учебный 
контент предусматривает оказание помощи в виде пояснений, подсказок, указаний и задач, посто-
янно контролирует и поддерживает мотивацию студента (Губанова, Кольга, 2015). Доступность 
информации и получения решения сложных задач не тождественны пониманию доступности в 
обучении. Определение учебного контента электронных учебных курсов, установление уровня 
сложности и трудоемкости задач, предлагаемых студентам для самостоятельной работы, необхо-
димо корректировать с учетом специфических свойств электронных образовательных ресурсов. 
Следовательно, требование доступности в проектировании электронных учебных курсов предпо-
лагает учет характеристик как объективных (уровня сложности учебного контента, потенциала 
электронных учебных курсов), так и субъективных (уровня подготовки студентов, их возрастных 
и индивидуальных особенностей).

Исследователи неоднократно обращали внимание на тесную связь между принципами науч-
ности и доступности и принципами систематичности и последовательности (Мартюшова, 2018). 
При этом принципы системности и последовательности касаются как организации учебного содер-
жания в процессе обучения, так и системы учебной деятельности студентов (Тангиров, 2012).

Последовательность и системность обеспечиваются структурированием учебного контента: 
гипертекстовая структура электронных учебных курсов основана на иерархическом структуриро-
вании учебного контента, которое предусматривает разделение информационных единиц, объеди-
няемых в смысловое целое с помощью гиперссылок. Отметим идею Л. Х. Зайнутдиновой о необходи-
мости оптимального баланса в электронном учебном курсе между требованиями последовательного 
и систематического обучения (т. е. контроля за учебным поведением студентов) и требованиями 
активного обучения (т. е. свободного выбора поведения студентов) (Зайнутдинова, 1999).

Последовательность и систематичность обеспечиваются структуризацией учебного контента. 
Основой гипертекстовой структуры электронного учебного курса является иерархическое струк-
турирование учебного контента, что предусматривает деление его на информационные еди-
ницы, которые с помощью гиперсвязи сочетаются в смысловое целое. 

Методология организационных стратегий предлагает принципы сознательности и активного 
обучения, которые направлены на развитие стратегов, самостоятельно исследующих содер-
жание своего обучения и осмысливающих темы и явления во взаимосвязи. Активизировать 
деятельность студента можно путем самостоятельного контроля возможностей экранной ситу-
ации, выбора способа учебной деятельности, вариативности поведения при принятии самосто-
ятельных решений, а также положительных стимулов, повышающих мотивацию к обучению 
(Роберт, 2010; Robert, 2018). 

Многие исследователи, занимающиеся проблемами образования, считают, что способность 
к интерпретации является главным свидетельством понимания и осознанного усвоения содер-
жания образования. Поэтому при обучении различным дисциплинам необходима система 
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интерпретирующих вопросов, заданий и упражнений (которые сложно программировать и 
редко можно найти в электронных материалах) (Robert, Neustroev, Goncharov, 2018; Якушева, 
2011; Губанова, Кольга, 2015; Osadchuk, Lopanova, Savina, 2020).

Еще одним критерием сознательного усвоения информации является прочность знаний. Для 
прочного усвоения учебного материала большое значение имеют глубокое понимание и распре-
деленное запоминание учебного контента. Электронные учебные курсы допускают многократные 
итерации в учебном процессе, что повышает вариативность индивидуальных учебных заданий.

Требование обеспечения прочности усвоения результатов обучения предполагает возмож-
ность осознанного усвоения студентом содержания, внутренней логики и структуры учебного 
контента, что достигается осуществлением самоконтроля и самокоррекции, обеспечением кон-
троля на основе обратной связи, с диагностикой ошибок по результатам обучения, оценкой 
результатов учебной деятельности, объяснением сущности допущенной ошибки (Роберт, 2010). 

Общеизвестно, что, чем активнее учебная деятельность обучающихся, чем разнообразнее зри-
тельные образы и яркие примеры изучаемого, чем больше связей устанавливается между фактами 
и событиями, тем прочнее становятся знания. Таким образом, новая трактовка принципов визуали-
зации повышает и уровень понимания содержания обучения. Для визуализации учебного контента 
важны следующие преимущества: повышение уровня визуализации учебного материала; обеспе-
чение мультисенсорного восприятия учебного материала; возможность наглядно-образной интерпре-
тации существенных свойств реальных объектов, научных закономерностей, теорий, понятий и воз-
можность осуществлять преобразовательную деятельность с объектами изучения или их моделями.

Средства визуализации (графика, видео, аудио) должны определяться индивидуально для 
каждого пособия в зависимости от его назначения, функции в образовательном процессе, целевой 
аудитории и других факторов. Современное понимание принципа наглядности с использова-
нием электронных средств обучения создает важные дидактические предпосылки для успешной 
учебной деятельности студентов за счет эмоциональной вовлеченности, гностичности и мульти-
модальности в управлении учебными эффектами (Роберт, 2010; Мартюшова, 2018).

Система дидактических принципов и требований несколько отличается по номенклатуре, но 
имеет общие черты по содержанию. Эти принципы получили дальнейшее развитие в трудах 
современных дидактиков. Помимо принципов индивидуализации и интерактивности, в трудах 
ученых перечислены и другие специфические принципы и требования, которые, на наш взгляд, 
можно соотнести с общедидактическими принципами.

Принцип индивидуализации обусловлен тем, что самостоятельная учебная деятельность обучаю-
щегося в электронном курсе носит индивидуальный характер и дает возможность каждому студенту 
выбирать темп учебной деятельности в соответствии с его личным стилем. Следование принципу 
индивидуального темпа и педагогического управления обучением создает условия для успешного 
освоения электронного учебного курса всеми студентами (Руднев, 2012; Мерецков, 2023).

И. В. Роберт сформулировала требования к адаптивности программно-образовательных 
средств к индивидуальным способностям обучающихся, обеспечению интерактивного диалога и 
суггестивной обратной связи, обеспечению компьютерной наглядности и развитию интеллекту-
ального потенциала учащихся. Также требование адаптивности может быть достигнуто за счет 
различных средств визуализации при представлении учебного контента, дифференциации раз-
личных уровней по сложности, объему и содержанию, обеспечивающих реализацию индивиду-
ального подхода к обучающимся (Роберт, 2010).

Л. Х. Зайнутдинова предлагает рассматривать как новые дидактические принципы индиви-
дуальности, интерактивности и адаптивности и формулирует собственные дидактические требо-
вания к электронному учебнику: системность и структурно-функциональная связанность пред-
ставления учебного контента, обеспечения полноты и непрерывности дидактического цикла 
обучения (Зайнутдинова, Яковец, 2018).

В соответствии с дидактическим принципом единства содержания и формы и с учетом спе- 
цифики предмета в электронном учебном курсе должны быть максимально задействованы име-
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ющиеся в опыте студента знаковые средства и модели, обеспечивающие выявление, переработку 
и свертывание нужной информации (Неволин, Позина, 2011; Носков, Лучко, Лопанова, 2021). 

При проектировании электронных учебных курсов возникает объективная необходимость струк-
турно-функциональной связанности представления учебного контента, поскольку программная 
реализация электронного учебного курса не осуществима без систематизации и структурирования 
учебного контента. Систематизированный и структурированный учебный контент предполагает 
четкое определение структурно-функциональных связей между фрагментами; лучше восприни-
мается и усваивается студентами, поскольку они имеют возможность многократного обращения 
к отдельным фрагментам и к системе в целом. Это преимущество электронного учебного курса и 
соответствующие принципы систематизации и структурирования учебного контента обосновыва-
ются тем, что информация должна быть хорошо структурированной и представлять собой закон-
ченные фрагменты электронного учебного курса с ограниченным числом новых понятий.

В контексте данного исследования принцип структурирования предусматривает разделение 
учебного контента на автономные элементарные информационные единицы, их номинацию, 
установление взаимосвязи между компонентами учебного контента и построение структуры в 
виде иерархии информационных единиц.

Реализация принципа структурирования многократно усиливается на основе когнитивной визу-
ализации, которая в отличие от иллюстративной не только позволяет наглядно представить уже 
выявленные закономерности и свойства изучаемых объектов, а сама является средством анализа 
данных объектов, способствует получению новых знаний о нем (Носков, Лучко, Лопанова, 2021). 

Применение приемов когнитивной визуализации является актуальным именно для элек-
тронных пособий, предназначенных для решения локальных педагогических задач: изучение 
одного или нескольких разделов учебной дисциплины, дополнение и расширение базового мате-
риала традиционного учебника, повторение и систематизация полученных знаний и др.

Указанное существенное отличие электронных пособий обусловливает необходимость крити-
ческого анализа применимости в отношении них требования полноты и непрерывности дидак-
тического цикла обучения, которое было сформулировано для электронного учебного курса и 
предполагает, что он должен предоставлять возможность реализации всех этапов дидактиче-
ского цикла, который понимается как структурная единица процесса обучения и выполняет 
функцию максимально полной организации усвоения учебного контента. 

Первый этап дидактического цикла реализует постановку познавательной задачи, второй – 
предъявление учебного контента, третий – применение первично полученных знаний, четвертый – 
получение обратной связи и контроль, пятый – подготовку к следующему дидактическому циклу.

Электронные пособия могут реализовать не все, а отдельные этапы дидактического цикла: сооб-
щение информации, представление теоретического материала (электронные справочники, сло-
вари, энциклопедии, конспекты лекций); формирование, закрепление и систематизацию знаний, 
умений, навыков (электронные практические, методические пособия, сборники упражнений, тре-
нажеры, задачники, практикумы); контроль уровня знаний (электронные тесты). Часто встреча-
ются пособия комбинированного типа, поддерживающие несколько этапов дидактического цикла. 
Полный дидактический цикл может быть представлен только в электронном учебном курсе.

Принцип функциональной детерминированности заключается в том, что структура электрон-
ного учебного курса строится в зависимости от его доминирующей функции, которая определяет 
типологические характеристики электронного учебного курса, прогнозирует его роль и место в 
образовательном процессе.

Состав функций электронного учебного курса зависит от многих факторов (цели и задач дис-
циплины, специфики методики ее преподавания, особенностей целевой аудитории, организаци-
онно-технологических характеристик) и обусловливает его структуру. 

Подход к разработке электронных пособий, специализированных по их функциям в образо-
вательном процессе, представляется достаточно эффективным с практической точки зрения: 
каждое электронное пособие может разрабатываться в специальной инструментальной среде с 
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необходимым арсеналом средств в соответствии с назначением; увеличивается оперативность 
создания электронного пособия; преподаватель, зная актуальные потребности в средствах опре-
деленного типа для обеспечения образовательного процесса по своей дисциплине, может само-
стоятельно разработать нужное электронное пособие и др.

При проектировании электронных пособий возникает необходимость соблюдения еще одного 
принципа – комплементарности (от лат. complementum «дополнения»). Как замечает С. Фатеева, 
частота обращений к этому принципу в современных научных трудах свидетельствует не только 
о появлении нового популярного термина, но и об определенном методологическом поиске, 
необходимости обновления методологического инструментария (Фатеева, 2005). 

Комплементарность электронного пособия, либо его способность дополнять свойства, отсут-
ствующие в традиционном учебнике и других средствах обучения, интегрироваться с ними в 
единую систему, должна рассматриваться как многоуровневое понятие. Во-первых, электронные 
пособия не являются альтернативой традиционным, их использование целесообразно лишь в 
комплексе с другими дидактическими средствами. Во-вторых, комплементарность электронных 
пособий заложена в самом их определении и обусловлена их назначением – дополнять или заме-
нять другие дидактические средства в представлении учебного контента.

Проектирование электронных пособий с учетом принципа комплементарности позволяет ниве-
лировать такие недостатки, как бессистемность, отсутствие единой концепции в представлении 
учебного контента, несоответствие справочно-сопроводительного аппарата теоретической и прак-
тической частям, дублирование учебного контента, разнородность толкования научных категорий, 
понятий, определений, отсутствие унификации в использовании терминологии и обозначений и др. 

Таким образом, рассмотренные выше дидактические принципы определяют требования, 
которые предъявляются к средствам обучения в целом и к педагогическому проектированию 
электронных учебных курсов в частности.

Стоит согласиться с исследователями, которые подчеркивают необходимость сохранения 
сущности понятия «проектирование», принятого в технических науках, относительно его 
использования (с соответствующей спецификацией и конкретизацией) в контексте педагогики, 
что позволит, с одной стороны, остаться в одной понятийной группе с родовым понятием «про-
ектирование», а с другой – применять результаты научных исследований и имеющегося опыта 
осуществления проектировочной деятельности. Главным преимуществом такой точки зрения 
является возможность применения методологической основы системно-структурного подхода 
для проектирования педагогических объектов и явлений (Кречетников, 2002; Яковлева, 2008).

По нашему мнению, наиболее удачное определение понятия педагогического проектирования 
дается Н. О. Яковлевой, которая рассматривает его в качестве целенаправленной педагогической 
деятельности по созданию проекта, представляющего модель инновационной образовательной 
системы, как воплощение замысла проектировщика (Яковлева, 2008). 

Проектирование электронных учебных курсов интерпретируется как процесс создания научно 
обоснованного и экспериментально подтвержденного проекта средства обучения (электронного 
учебника, пособия, справочника и др.) с прогнозируемыми характеристиками и дидактическими 
свойствами, способствующими повышению эффективности обучения.

Одним из ведущих теоретических подходов педагогического проектирования выступает 
системно-структурный подход, который предполагает изучение следующих аспектов проекти-
рования электронных учебных курсов: 

– целевого, который фокусируется на определении и научном обосновании цели и задач 
проектирования; 

– функционального, который заключается в определении функций проектируемого электрон-
ного учебного курса; 

– структурного, охватывающего внутреннее строение электронного учебного курса в связи его 
элементов;

– ресурсного, что требует определения оптимальных ресурсов для функционирования элек-
тронного учебного курса и достижения цели проектирования; 
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– интеграционного, что фокусируется на выявлении тех свойств электронного учебного курса, 
которые обеспечивают его целостность как системы; 

– коммуникационного, что фокусируется на выявлении внешних связей электронного учеб-
ного курса как системы;

– исторического, ориентированного на выявление генетических связей проектируемого электрон-
ного учебного курса, исследование предыстории, имеющихся тенденций и перспектив развития. 

Таким образом, системно-структурный подход к проектированию предполагает рассмотрение 
электронного учебного курса как сложной целостной структуры, которая представляет собой 
совокупность связей между элементами в их взаимодействии и состав этих элементов, каждому 
из которых свойственны определенные функции.

На практике концептуальные идеи системно-структурного подхода реализуются совокупно-
стью обоснованных методов и методик, направленных на достижение конкретного результата.

Хотя универсальных методов реализации системно-структурного подхода к проектированию 
не существует, можно указать некоторые общие принципы, заложенные в модели проектируе-
мого электронного учебного курса:

– принцип конечной цели, постулирующей приоритет общей цели над промежуточными;
– принцип иерархии, предполагающий подчинение и ранжирование частей электронного 

учебного курса, расположение его элементов в определенным порядке от высшего к низшему;
– принцип масштаба, по которому функционирование электронного учебного курса можно 

оценивать только в отношении системы высшего уровня иерархии;
– принцип целостности, что предполагает рассмотрение электронного учебного курса как 

единого целого в совокупности его частей и как часть педагогической системы;
– принцип модульного построения, по которому электронный учебный курс целесообразно 

рассматривать как совокупность взаимосвязанных модулей;
– принцип развития, что предполагает учет изменчивости электронного учебного курса, его 

способности к совершенствованию, изменениям, адаптации;
– принцип децентрализации, что предполагает сочетание в электронном учебном курсе цен-

трализованного и децентрализованного управления;
– принцип необходимого разнообразия, по которому разнообразие системы управления элек-

тронного учебного курса должно быть больше разнообразия процесса или объекта управления;
– принцип неопределенности, предполагающий необходимость учета неопределенностей, 

случайностей, вероятностного хода событий (Вдовин, 2016).
Основные положения системно-структурного подхода к проектированию конкретизируются в 

иерархическом, структурном, блочно-модульном подходах, которые применяют методы структу-
ризации, декомпозиции и композиции, предусматривают выделение аспектов, уровней, этапов, 
стиля (маршрута) проектирования, установление связей между уровнями и аспектами.

Системно-структурный подход может рассматриваться не только на уровне методологической 
основы педагогического проектирования как такового, но и как основа построения логико-ди-
дактической структуры электронного учебного курса.

В контексте нашего исследования выделяются структурный и функциональный аспекты педа-
гогического проектирования.

Структурный аспект педагогического проектирования охватывает внутреннее строение элек-
тронного учебного курса, описывает его составляющие и связи между ними. Часто структуру 
системы интерпретируют как ее организованность, упорядоченность, взаимозависимость и вза-
имообусловленность элементов и связей. При этом элемент понимается как простейшая, условно 
неделимая составляющая системы (Балалаева, 2017). 

Составляющие электронного учебного курса, которые можно разделить на элементы, назы-
вают подсистемами (блоками), а те, относительно которых неизвестно, являются ли они дели-
мыми, – компонентами (модулями). Компонентами могут быть элементы и подсистемы. Однако 
в отличие от подсистем, которым свойственна целостность и которые способны выполнять 
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функции, направленные на достижение глобальной цели системы, компоненты таких свойств не 
имеют (Балалаева, 2017).

Элементы и компоненты электронного учебного курса связаны определенными отношениями 
– связями, ограничивающими степени их свободы, обусловливающими их взаимозависимость и 
обеспечивающими целостность электронного учебного курса. Традиционно различают связи по 
направлению (направленные и ненаправленные, прямые и обратные), локализации (внутренние 
и внешние), характеру (подчинения, управления, происхождения) и др. Структурный аспект 
проектирования электронного учебного курса отражается в структурных схемах и моделях.

Функциональный аспект педагогического проектирования охватывает функции электронного 
учебного курса – это его свойства, позволяющие достичь поставленной цели, выраженные в виде 
некоторых характеристик элементов, подсистем или системы в целом. Важным моментом здесь 
является целевая природа функций (Балалаева, 2017). 

В педагогическом проектировании функциональный аспект отображается в функциональных 
схемах и моделях электронного учебного курса.

В соответствии с принципом иерархичности в проектировании электронного учебного курса 
целесообразным является введение иерархии структурных компонентов и их ранжирование, 
что упрощает проектирование и устанавливает порядок рассмотрения компонентов с последова-
тельным наращиванием сложности описания проектируемого электронного учебного курса. На 
высшем уровне находится наиболее абстрактное представление о проектируемом электронном 
учебном курсе, его особенности очерчиваются в общих чертах. По нисходящей иерархии степень 
детализации структурных компонентов возрастает. 

На основе обобщения теоретических наработок в области педагогического проектирования и с 
учетом специфики предмета исследования можно выделить четыре уровня проектирования электрон-
ного учебного курса: концептуальный, технологический, операционный и реализационный (табл.). 

Уровень
Аспект

функциональный структурный

концептуальный

прогностическая модель функционирования объекта 
проектирования, определение назначения электронного 
учебного курса, формализованное описание электронного 
учебного курса как «черного ящика»

проектирование общей архитектоники 
электронного учебного курса

технологический определение функций подсистем, проектирование 
реализации связей между ними

разработка макроструктуры электронного 
учебного курса, проектирование подсистем

операционный определение функций компонентов и элементов, 
проектирование реализации связей между ними

разработка микроструктуры электронного 
учебного курса, проектирование компонентов и 
элементов

реализационный определение функций интерфейса, настройка 
функциональности программного обеспечения

разработка элементов интерфейса электронного 
учебного курса

Уровни и аспекты проектирования электронного учебного курса

Levels and aspects of e-learning course design

На концептуальном уровне разрабатывается общая концепция электронного учебного курса, 
определяется его назначение, целевая аудитория, глобальная цель и идеальный результат 
учебной деятельности с помощью электронного учебного курса, в зависимости от чего прогно-
зируются его функции и очерчивается структура в общих чертах; избираются соответствующие 
подходы и принципы реализации концепции; осуществляется предварительный отбор содер-
жания учебного контента, формируется прогностическое модельное представление объекта про-
ектирования, которое носит универсальный характер и может служить основой для создания 
продуктов низших уровней, определяется тип учебной деятельности и способ управления ею, 
определяется «поле самостоятельности» студентов, определяется тип диалога, степень инте-
рактивности, адаптивности и индивидуализации. Таким образом, формируется определенная 
система исходных теоретических положений, основанная на осознанном выборе идей, подходов, 
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принципов, на которых будет развиваться дальнейшее проектирование, рассматриваются аль-
тернативные решения, выясняются условия достижения цели. 

На технологическом уровне определяются основные дидактические функции электронного 
учебного курса, направленные на реализацию общей цели, структурируется отобранный учебный 
контент, проектируются подсистемы электронного учебного курса, строится его макроструктура, 
подбираются оптимальные методы обучения, конкретизируется способ управления учебной дея-
тельностью, рассматривается необходимость помощи студенту. 

На операционном уровне определяются функции конкретных компонентов и элементов, про-
исходит их компоновка и реализуются связи между ними, строится микроструктура электронного 
учебного курса, проектируются и описываются необходимые учебные воздействия, осуществля-
ется выбор программных средств для решения поставленных задач, создаются базы данных. 

На реализационном уровне осуществляется программная реализация электронного учебного 
курса, конкретизируются и детализируются технические решения, прописываются функции 
интерфейса, разрабатывается дизайн, происходит отлаживание программы, проверяется функ-
циональность программного обеспечения, создается руководство пользователю для работы с 
программой и разрабатывается методика использования электронного учебного курса. 

Принцип модульного построения, по которому электронный учебный курс целесообразно рас-
сматривать как совокупность взаимосвязанных модулей, можно расширить до модульного под-
хода к педагогическому проектированию, который обладает необходимой гибкостью, чтобы чутко 
реагировать на многообразные образовательные потребности и интересы студентов.

Модульный подход к проектированию предполагает высокую вариативность учебного кон-
тента. При этом, согласно методологии системно-структурного подхода, в единственном состо-
янии системы разнообразие отсутствует, оно появляется как минимум при наличии двух воз-
можных состояний системы (Балалаева, 2017; Goldschmidt, Goldschmidt, 1972). В электронном 
учебном курсе этот аспект характеризует, во-первых, состав модульных единиц, во-вторых, 
разнообразие форм практической части модуля, в-третьих, библиографию модуля, включая 
рекомендованную и дополнительную литературу и, наконец, варианты контрольных вопросов и 
тестовых заданий модуля.

Выводы
Таким образом, общие дидактические принципы традиционного обучения на современном 

этапе развития педагогической науки пополняются принципами, порожденными активным вне-
дрением в образование информационных и коммуникационных технологий и различных форм 
смешанного обучения. 

Методология педагогического проектирования электронных образовательных ресурсов 
основывается на современных подходах, среди которых выделены системно-структурный и 
модульный подходы. Также выделены структурный и функциональный аспекты педагогиче-
ского проектирования электронного учебного курса. В модульном подходе выделен блочно-мо-
дульный аспект проектирования электронного учебного курса.
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Содержательные аспекты итеративно-деятельностного подхода 
при подготовке на тренажерном оборудовании  

студентов транспортного вуза
Аннотация: Исследование посвящено описанию итеративно-деятельностного подхода при подготовке на 

высокотехнологичном тренажерном оборудовании студентов транспортного вуза. Цель статьи – выявить особен-
ности итеративно-деятельностного подхода, сформулировать содержание понятия «итерация» и его психологиче-
ских категорий. Исследование проводится на основе теоретических методов. В статье сформулированы основные 
отличительные особенности «итерации» на высокотехнологичном тренажерном оборудовании, такие как форми-
рование профессиональных компетенций на нескольких стадиях подготовки: базовой, пользовательской и креа-
тивной; возможность отрабатывать навыки на различных стадиях подготовки так часто, как это необходимо для 
формирования компетенций; развитие профессиональных качеств будущего специалиста на каждых новых, корре-
лирующих между собой и постоянно усложняющихся стадиях подготовки. Реализация предложенного в исследо-
вании «итеративно-деятельностного подхода» позволит оптимизировать подготовку обучающихся на высокотех-
нологичном тренажерном оборудовании, ключевыми факторами которого являются повторяющаяся деятельность 
на нескольких усложняющихся, точно выверенных, последовательных этапах и ее приемы.
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Abstract: The study is devoted to the description of an iterative-activity training approach using high-tech simulator 
equipment for students of transport universities. The article aims to reveal the peculiarities of the iterative-activity approach, 
and to formulate the content of the concept of “iteration” and its psychological categories. The research is carried out 
basedon theoretical methods. The paper formulates the main distinguishing features of “iteration” on the high-tech training 
equipment, such as: forming professional competencies at several training stages: basic, user, and creative; the possibility 
to practice skills at different training stages as often as necessary to form competencies; development of future specialist’s 
professional qualities at each new, correlated and complicating training stage. The implementation of the “iterative-activity 
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Введение
Ключевым элементом развития различных видов транспорта (железнодорожного, авиационного, 

водного, автомобильного) в настоящее время являются системы с искусственным интеллектом 
(далее – ИИ). Так, на железнодорожном транспорте проведены испытания  «машинного зрения» 
на маневровых локомотивах и поездах «Ласточка», интеллектуального помощника маневрового 
диспетчера, на авиационном транспорте применяют информационно-управляющие системы с ИИ, 
отвечающие за сбор, обработку информации от бортовых систем для интеллектуальной поддержки 
экипажа в виде показателей о воздушной обстановке, пилотажных и навигационных данных, на 
автомобильном транспорте применяют беспилотные транспортные средства и т. д.

Проблемами обучения завтрашнего дня является подготовка специалистов, которые смогут 
ставить задачи современным системам ИИ и роботизированным устройствам, руководить реше-
нием поставленных задач и контролировать результат деятельности высокотехнологичных систем 
(Роберт, 2020, с. 11). Для этого необходимо обучать будущих специалистов не только освоению 
практических навыков работы на высокотехнологичном тренажерном оборудовании, но и ком-
плексному пониманию основ ИИ и «роботизированных устройств, возможностям использования 
систем искусственного интеллекта, основным понятиям искусственного интеллекта, современ-
ному состоянию разработок в области искусственного интеллекта» (Карелина, 2019, с. 145).

Результаты
В работах авторов О. Н. Куликова, И. А. Зимней, Ю. Г. Татура и др. под методическим подходом в 

обучении понимается общая теоретико-практическая позиция, выражающая целевую направлен-
ность всех компонентов учебного процесса (цель, содержание, организационные формы, методы 
и средства обучения). Исследователи Л. М. Лузина и Е. Н. Степанова определяют термин «методи-
ческий подход» как «комплекс педагогических средств». Методические подходы рассматриваются 
многими авторами как совокупность теоретико-методических положений, определяющих содер-
жательную основу авторских предложений по реализации образовательного процесса.  

Словари дают следующие определения термина «подход»: Толковый словарь русского языка 
под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой рассматривает слово «подход» как «совокупность 
приемов, способов (в воздействии на кого-что-нибудь, в изучении чего-н., в ведении дела)» 
(Ожегов, 2006, с. 528), Толковый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой – как 
«способ обращения с кем-либо, чем-либо, характер отношения к кому-либо, чему-либо». 

Наиболее часто в качестве педагогического подхода к профессиональной подготовке на тре-
нажерном оборудовании применялся репродуктивный метод, согласно которому обучение про-
водилось на основе правила или модели, деятельность обучаемых выполнялась по регламенту 
(инструкциям) и носила строго определенный алгоритмический вид, по методическим указа-
ниям или требованиям в аналогичных, сходных с типичным образцом, случаях. Процесс инфор-
матизации подготовки студентов технических специальностей к будущей профессиональной 
деятельности на высокотехнологичном тренажерном оборудовании имеет свойства, присущие 
итеративно-деятельностному подходу.

Основой категории «итерационная деятельность» (В. В. Беликов, Е. В. Шивринская, Е. Ю. Кро-
потова, М. С. Помелова, И. С. Тулохонова, Н. Б. Янковская, А. В. Булдыгеров) выступают понятия 
«итерация» и «деятельность». Термин итерация (iterative от лат. Iterativus – повторяемый) в 
словарях и исследованиях  трактуется как повторение какого-либо действия или операции.

Процесс интериоризации (формирование когнитивных структур человеческой психики при 
исследовании внешней деятельности) был изучен исследователями под руководством П. Я. Галь-
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перина (Б. Г. Ананьев, Н. П. Аникеева, А. Г. Асмолов, В. В. Давыдов, А. А. Бодалев, Т. В. Пушкарева, 
Л. А. Радзиховский, Е. Е. Соколова, Н. Ф. Талызина), которые доказали, что процесс обучения 
должен быть сформирован таким образом, чтобы присутствовали все этапы подготовки, для 
формирования знаний, умений и опыта, чтобы у обучающегося не сформировалось неполное 
или неправильное интеллектуальное действие, так, «задача заключалась не просто в том, чтобы 
формировать действие, а в том, чтобы сформировать его с определенными, заранее намечен-
ными свойствами… создать условия, обеспечивающие формирование действия с заданными 
свойствами» (Гальперин, Талызина, 1968).

Содержание «итерации» составляют психологические категории: «интеллект», «целеустрем-
ленность», «стрессоустойчивость», «деятельность», «личность». 

Понятие «интеллект» означает, что «личность, реализуя компетенцию, владеет способом 
организации деятельности в соответствии с ее характеристиками, психологической структурой 
и содержанием. Интеллект формируется условиями жизни, социальной и физической средой и 
организуется социально-психологической природой» (Леонтьев, 1959, с. 51). 

Понятие «целеустремленность» рассматривают как «устойчивое интегративное качество 
личности, проявляющееся через положительное и осознанное отношение к этой деятельности и 
реализуемое на основе системы знаний и умений, необходимых для ее осуществления» (Коло-
миец, 2017, с. 92). Целеустремленность означает, что личность умеет формулировать цель дея-
тельности, преодолевать трудности на пути ее достижения и осуществлять мотивированную 
деятельность, чтобы добиться поставленного результата (Выготский, 2001, с. 76).

Формулировки понятия «стрессоустойчивость» значительно различаются, многие авторы  
(В. В. Аршавский, П. Б. Зильберман, Н. Д. Левитов, К. К. Платонов, К. Роджерс, В. С. Ротенберг и 
др.) рассматривают «стрессоустойчивость» как совокупность личностных качеств, позволяющих 
переносить повышенное напряжение и эмоциональные нагрузки в экстремальной ситуации. 
Наиболее часто исследователями (В. А. Бодров, Л. М. Аболин и др.) в качестве синонима термина 
«стрессоустойчивость» используется понятие «эмоциональная устойчивость», под которым 
понимается свойство индивида, позволяющее ему в процессе напряженной деятельности дости-
гать определенных целей, что сужает смысл понятия «стрессоустойчивость» (Аболин, 1987,  
с. 174). Другие исследователи (Б. Х. Варданян, Б. А. Вяткин, С. Л. Макаренко, Б. М. Теплов и др.) 
раздвигают понятие «стрессоустойчивость», тем самым размывая, делая общим и теряя его опи-
сательный характер. По мнению М. И. Дьяченко, О. В. Лозгачевой, Е. Г. Зуйковой и др., эффек-
тивность деятельности индивида в напряженных условиях во многом зависит от готовности к 
ним (Зуйкова, Бушма, Волкова, 2019), а исследователь П. Б. Зильберман понятие «стрессоустой-
чивость» характеризует как «интегративное свойство личности, определяющееся взаимодей-
ствием эмоциональных, интеллектуальных, волевых и мотивационных компонентов психиче-
ской деятельности человека, которое обеспечивает успешное достижение цели деятельности в 
нестабильной эмоциональной обстановке» (Зильберман, 1974, с. 26).

Оба понятия «интеллект» и «целеустремленность» тесно связаны с категорией «деятель-
ность» образуя целостную конструкцию (Казин, Абаскалова, Касаткина, 2020). Деятельность на 
высокотехнологичном тренажерном оборудовании выступает для обучающегося условием его 
развития в системе учебно-профессиональной деятельности и предметом формирования про-
фессиональных компетенций.

Научное понятие деятельности было введено И. Кантом, но толкование деятельности как 
категории начинается с работ Г. В. Ф. Гегеля, Л. Фейербаха и др. Разработка теории деятель-
ности принадлежит отечественным психологам А. Н. Леонтьеву и С. Л. Рубинштейну, исследова-
телям К. Хольцкампу, М. Коулу, Ю. Энгештрему и др. Самое широкое философское определение 
деятельности представлено как «способ существования человека и общества в целом, активное 
отношение человека к миру, направленное на его целесообразное изменение и преобразование» 
(Коломиец, 2017, с. 92). Деятельность обучаемого, по мнению А. Н. Леонтьева, – это мотивиро-
ванный процесс инициативы человека, при котором ее ожидаемый результат совпадает с той 
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или иной потребностью, мотивом этой деятельности, «использования им тех или иных средств 
достижения собственной или внешне заданной цели» (Игнатьева, 2009). Действия, включа-
ющиеся в деятельность, не являются отдельными процессами, которые можно суммировать, 
они связаны с внутренними отношениями. «Главным в развитии является… процесс усвоения 
или “присвоения” опыта, который накоплен человечеством. Чтобы овладеть предметом, нужно 
активно осуществлять деятельность, адекватную той, которая воплощена в данном предмете» 
(Леонтьев, 2020). 

Исследователи А. Г. Асмолов и В. И. Панов рассматривают деятельность как движущую силу 
прогресса, которая имеет инвариантную структуру, «не замкнута внутри себя, а представляет 
собой подвижное в подвижном, изменяющееся в изменяющемся мире, выступая как процесс 
генерирования разнообразия на разных уровнях системы» (Асмолов, 2007, с. 265), и успешность 
выполнения действия во многом зависит от планомерного и повторяющегося компонента.

Исследователи в качестве концептуальных схем деятельности представляют следующие ее ком-
поненты: мотив – цель – условие и другие факторы ( А. Н. Леонтьев ); мотив – средство – социальная 
ситуация – результат – оценка (С. Л. Рубинштейн); цель – задача – исходный материал – средства – 
процедура – продукт (Г. П. Щедровицкий); цель – модель условий – программа – критерий успеха – 
информация о результатах – решение о коррекции (О. А. Конопкин); кольцевая схема: мотив – цель – 
программа – информационная основа – принятие решения – профессионально важные качества  
(В. Д. Шадриков); потребность – направленность – мотив – цель – результат – оценка (Г. В. Суходоль-
ский); потребность – мотив – объект – цель – условия среды – средства – состав – контроль – оценка – 
продукт (В. Э. Мильман); потребность – мотив – задача – средства – действия – операции (В. В. Давы-
дова), в зависимости от уровней деятельности компоненты несут разную функциональную нагрузку.

Препятствием использования предлагаемых авторами схем является то, что импульсивно-лич-
ностные компоненты (напряженность, тревожность, условия, смысл, ценности) не оказывают 
существенного влияния на составляющие деятельности и присутствуют лишь опосредованно.

Характеристиками деятельности являются предметность, мотивированность, целенаправ-
ленность и осознанность (К. А. Абульханова-Славская, Г. В. Акопов, Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов,  
А. В. Брушлинский, В. П. Зинченко, Б. Ф. Ломов, В. Д. Шадриков и др.).

Деятельность является внутренне мотивированной активностью человека, направленной 
на предметы внешнего или внутреннего мира, изменяющая эти предметы и тем самым самого 
человека и «представляющая собой акт, инициируемый субъектом, а не запускаемый внешним 
воздействием» (Коломиец, 2018, с. 225). 

Понятие «деятельность» и «действие» являются базовыми понятиями деятельностного под-
хода, наиболее значимыми характеристиками которых являются предметность и социальная 
природа (Yarema, 2021, с. 45). Исследователями научной школы Г. П. Щедровицкого деятельность 
понимается как самостоятельная реальность, которая в процессе реализации определенных опе-
раций «захватывает» обучающегося и тем самым повторяется.

В деятельностном подходе особая роль уделяется формированию цели, предмета и мотивации 
учебной деятельности, которую условно подразделяют на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя 
мотивация формируется организацией процесса обучения, созданием ситуации положительного 
результата, при которой на любом этапе деятельности обучаемый должен научиться формиро-
вать цели и осознавать смысл своей деятельности (Егоров и др., 2019). 

Общая теория деятельности рассматривает понятия на психологическом уровне такими 
исследователями, как Л. С. Выготский, М. Я. Басов, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, А. В. Запо-
рожец, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. Б. Эльконин и др,. и позволяет выя-
вить зависимости отдельных сторон поведения, личности человека от деятельности, раскрывая 
побуждающие силы процесса обучения, и определить ее как «активное взаимодействие с окру-
жающей действительностью, в ходе которого человек выступает как субъект, целенаправленно 
воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности» (Рубинштейн, 
2009, с. 365).
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Деятельностное содержание обучения на высокотехнологичном тренажерном оборудовании 
должно стать важной принадлежностью студента транспортного вуза, обучающегося по направ-
лениям деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, начиная с целей обу-
чения и завершая системой самооценки результатов. Оно включает в себя формирование не 
только профессиональных компетенций, но и содержательно-методических, дизайн-эргономи-
ческих и технико-технологических компетенций.

Понятие «личность» рассматриваются исследователями (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев,  
К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, Е. А. Климов, Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн,  
А. А. Реан и др.) как производная понятия «деятельность» и как источник его развития, являю-
щийся с одной стороны условием деятельности, а с другой – его продуктом, формирующимся под 
воздействием взаимодействия с миром (Реан, 2022, с. 378).

В работах А. Н. Леонтьева основанием для преобразования личности является деятельность, 
проявляющая себя в различных видах (творчестве, восприятии, общении), обосновывается стро-
ение личности в соответствии с такими свойствами, как мотивация, связь с миром и иерархич-
ность деятельности. В исследованиях Б. Г. Ананьева и К. А. Абульхановой-Славской обосновано 
понятие личности как субъекта общественного поведения, определяющего стратегию его жизни 
и связанного с конкретными видами деятельности.

Анализ исследований в области деятельностного подхода Н. Г. Алексеева, И. Я. Гальперина,  
Л. С. Выготского, И. А. Зимней, А. Н. Леонтьева, И. Я. Лернера, Н. Ф. Талызиной, Г. П. Щедровиц-
кого и др. ориентирует на профессиональную подготовку в условиях использования автоматизи-
рованных технических средств, позволяющих реализовать поставленные образовательные цели 
и личностные потенциальные возможности при освоении компетенций. Особая роль отводится 
реальному процессу решения практической ситуации (Уваров, 2018, с. 129) при формировании 
таких видов деятельности, которые включают в себя заданную систему знаний и обеспечивают 
их применение в заранее предусмотренных пределах. 

Исследованиями в области закономерностей формирования навыков, научения как процесса 
и обучения в целом занимались Р. Аткинсон, Л. Брайен, Р. Вудвортс, В. П. Беспалько, Р. Буш,  
Н. К. Гладышева, Ф. Мостеллер, В. Ф. Венда, А. М. Новиков, Д. А. Новиков, А. Б. Коган,  
Н. П. Наумов, В. Ф. Присняков, Л. М. Приснякова, В. Г. Режавек, С. С. Стивенс, К. У. Спенс, О. Г. Чораян,  
И. И. Нурминский и др., рассматривая приобретение опыта как многократно повторяющийся 
познавательный процесс практической и теоретической деятельности.

Итерационный подход в обучении исследовался в работах Г. П. Шибанова, И. В. Крыжановской, 
В. В. Беликова, Е. Ю. Левина, Т. Е. Наливайко, А. Н. Небабы, Е. В. Ширвинской, С. В. Васекина и 
др., где рассматривается механизм автоматизации приоритетных компетенций (системогенеза), 
которые характеризуются численными изменениями и накоплением знаний (Гельман, 2020,  
с. 43), формированием умений и опыта с применением подобия итеративного научения.

Характеристика «итерации» при итеративно-деятельностном подходе, ее содержания и 
условий овладения навыками и опытом через повторение действий на каждой усложняющейся 
стадии подготовки определяет, какой тип тренажерного оборудования должен быть применен, 
длительность каждого этапа подготовки и условия применительно к используемым в образо-
вательном процессе автоматизированным средствам (высокотехнологичному тренажерному 
оборудованию).

Основными отличительными особенностями «итерации» на высокотехнологичном трена-
жерном оборудовании можно считать:

– формирование профессиональных компетенций в соответствии с современными достиже-
ниями научно-технического прогресса в области ИИ и роботизации на нескольких коррелиру-
ющих этапах подготовки: базовой, пользовательской и креативной, с учетом использования 
личностно ориентированной образовательной ситуации при безопасных условиях подготовки; 

– возможность повторять и отрабатывать определенные навыки на различных стадиях подго-
товки так часто, как это необходимо для формирования компетенций;
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– развитие профессиональных качеств будущего специалиста на каждых новых, коррелиру-
ющих между собой и постоянно усложняющихся стадиях подготовки, участие в сложных тех-
нических и технологических процессах, связанных с использованием дорогостоящего оборудо-
вания или проведением опасных экспериментов.

«Итерация» при итеративно-деятельностном подходе рассматривается как системное обра-
зование, способность и стремление обучающегося совершенствовать подготовку на нескольких 
этапах: базовая – включает «теоретическую подготовку: ознакомление с возможностями систем 
ИИ и роботизации технических систем, представлений об устройстве и функционировании этих 
систем на объектах транспорта, практическую подготовку» (Карелина, 2019, с. 147) на высокотех-
нологичном тренажерном оборудовании под руководством инструктора (педагога), обеспечение 
рефлексии в области будущей профессиональной деятельности; пользовательская – включает 
самостоятельное использование тренажерного оборудования с элементами ИИ и роботизиро-
ванными системами (активный поиск решения выдвинутых преподавателем задач, умение пла-
нировать действия на тренажерном оборудовании, проведение позиционного анализа); творче-
ская – включает выявление рисков для обучающегося при выполнении задач, поставленных ИИ, 
нивелирование возможных последствий «неправильных» действий ИИ.

Процесс развития обучающегося при итерационно-деятельностном подходе не предполагает 
простого выполнения инструкций и правил, структурными компонентами данного подхода 
выступают процессы развития познавательной деятельности обучающихся и непрерывное обу-
чение техническим инновациям.

В отличие от более простого «итерационного» подхода, в котором рассматривается «сумма» 
профессиональных и индивидуальных качеств специалиста, итерационно-деятельностный 
подход определяет рассматриваемую категорию как единое образование, структура которого 
состоит из итерационного, предполагающего подготовку на нескольких постоянно усложняю-
щихся этапах, и деятельностного, позволяющего решить практическую ситуацию, реализовав 
поставленные образовательные цели и личностные потенциальные возможности для овладения 
знаниями, умениями и опытом их реализации.

Опираясь на исследования И. Я Гальперина, Л. С. Выготского, И. А. Зимней, А. Н. Леонтьева,  
И. Я. Лернера, А. М. Новикова, Н. Ф. Талызиной, И. В. Крыжановской, Г. П. Шибанова и др., 
под итеративно-деятельностным подходом будем понимать общую теоретико-практическую 
позицию, выражающую целевую направленность всех компонентов учебного процесса (цель, 
содержание, формы, методы и средства обучения), а также организацию учебного процесса, в 
котором главное место отводится многократному повторению учебных задач, учебных действий, 
операций на высокотехнологичном тренажерном оборудовании в условиях постоянно усложня-
ющихся этапов подготовки  в целях получения новых знаний, умений и опыта их реализации, 
необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности.

Выводы
Сущность итеративно-деятельностного подхода состоит в том, что ключевыми факторами 

процесса подготовки обучающихся является повторяющаяся деятельность на нескольких услож-
няющихся этапах и ее приемы. Усвоение знаний, умений и опыта происходит за счет мотиви-
рованного и целенаправленного решения учебных задач, заключающегося в точно выверенной 
последовательности этапов, с помощью которой начальные условия преобразуются так, что 
достигается планируемый результат. Содержание учебного процесса на каждом новом этапе 
подготовки включает в себя систему профессиональных задач, которые должны быть решены 
на высокотехнологичном тренажерном оборудовании, обеспечивающих поддержание высокой 
мотивации обучающихся для формирования ключевых компетенций. Добиться результата обу-
чения на тренажерном оборудовании возможно в процессе итеративно-деятельностного подхода 
при многократном выполнении на различных этапах определенных действий, целью которых 
является формирование профессиональных навыков.
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Психолого-педагогическое сопровождение развития ценностно- 
мотивационной сферы студентов психологических специальностей

Аннотация: Анализ ценностно-мотивационной сферы нередко осуществляется в отношении конкретных 
учебных и профессиональных направлений, что позволяет выявлять определенные характеристики представи-
телей той или иной группы. Статья актуализирует проблемы смысловых ориентаций и мотивации в студенче-
ском возрасте, аккумулируя их в выявление приметных черт общей ценностно-мотивационной сферы. При этом 
в авангард исследования выдвигаются студенты психологических специальностей, которые не могут не обладать 
особыми мотивами деятельности и собственной ценностной иерархией, что изначально обусловливает важность 
обращения к данной теме. В этом плане весьма важно учитывать влияние образовательной среды вуза, т. е. спец-
ифики обучения на конкретном факультете – здесь выявление конкретных аспектов мотивации, ценностной 
иерархии и потребностей становится задачей как педагогической психологии, так и психологии развития. В ходе 
психолого-педагогического сопровождения были выявлены конкретные особенности ценностно-мотивационной 
сферы студентов: необходимость получения определенной свободы в своей деятельности; желание саморазви-
ваться в выбранной профессиональной сфере; приверженность к творческой инициативе в ходе работы; потреб-
ность контролировать собственные решения, установки; стремление к бесконфликтному общению.
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Psychological and pedagogical support for the value and motivational 
sphere development of students of psychological specialties

Abstract: Analysis of the value-motivational sphere is often carried out about specific educational and professional 
areas, which makes it possible to identify certain characteristics of representatives of a particular group. The presented 
article actualizes the problems of semantic orientations and motivation at student age, accumulating them into identifying 
noticeable features of the general value-motivational sphere. At the same time, students of psychological specialties are 
moving to the forefront of research, those cannot but have special motives for activity and their value hierarchy, which 
initially determines the importance of addressing this topic. In this regard, it is very important to take into account the 
influence of the educational environment of the university, i.e. the specifics of training at a particular faculty - here the 
identification of specific aspects of motivation, value hierarchy, and needs becomes the task of both educational psychology 
and developmental psychology. During the psychological and pedagogical support, specific features of the value-motivational 
sphere of students were identified: the need to obtain a certain freedom in their activities; desire to self-develop in the 
chosen professional field; commitment to creative initiative during work; the need to control one’s own decisions and 
attitudes; desire for conflict-free communication. 
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Введение
Понятие «ценностные ориентации» было введено в тезаурус научной психологии в 20-х годах 

XX века польскими учеными В. Томасом и Ф. Знанецки. В отечественной науке это понятие поя-
вилось в 60-х годах прошлого столетия в работах социологов Л. М. Архангельского, А. Г. Здра-
вомыслова, В. А. Ядова, В. Д. Ольшанского, В. В. Водзинской, З. И. Файнбурга (Яницкий, 2000). 
Под ценностными ориентациями понималось общее восприятие личностью тех или иных соци-
альных ценностей, очень различных между собой: карьеры, Бога, денег, власти, закона, совести. 

Существуют три подхода к изучению ценностей и ценностных ориентаций (Гиппенрейтер, 2009): 
1. Когнитивный. Данный подход к пониманию ценностей и ценностных ориентаций делает 

акцент на их когнитивной стороне либо целиком сводит эти явления к познавательным струк-
турам (В. Ф. Глушков, Т. Шибутани).

2. Эмотивный. В подходе акцентируется внимание на ценности как некотором переживании 
личности (В. Франкл, А. Лэнгле).

3. Смысловой. Этот подход предполагает, что в основе ценностей лежат смысловые образо-
вания личности. С развитием представлений о смысловых образованиях (Асмолов, 2002; Братусь, 
1988) и смысловой сфере личности (Б. С. Братусь) получила соответствующую трактовку и пси-
хологическая проблема ценностей. Ценности стали рассматриваться как выражение личностных 
смыслов, как осознанные и принятые общие смыслы жизни (Братусь, 1988, Леонтьев, 2002).  
В психологической науке получило распространение понятие «ценностно-смысловая сфера лич-
ности» (Чудновский, 2003).

Смысложизненные и ценностные ориентации выступают в качестве личностнообразующей 
системы и связаны с осознанием положения собственного «я» в системе общественных отно-
шений. Говоря об отдельных теориях ценностей, необходимо отметить, что в диспозиционной 
концепции личности В. А. Ядова понятие ценностных ориентаций заняло одно из центральных 
мест: высший уровень диспозиционной иерархии образуют ценностные ориентации на цели жиз-
недеятельности и средства достижения этих целей, детерминированные общими социальными 
условиями жизни данного индивида (Ядов, 2013). Также в психологической науке очень известна 
двугрупповая концепция ценностей М. Рокича. Первую группу составляют ценности-цели (тер-
минальные ценности), вторую – ценности-средства (инструментальные ценности). 

Ценность выполняет две связанные функции – жизнеутверждающую (обеспечивает привле-
кательность деятельности) и мотивирующую (побуждает к ее выполнению, преодолению пре-
пятствий). В структуре личности ценностные ориентации выступают своего рода «координи-
рующим центром», определяющим поведение и отношение (Ильин, 2008; Асеев, 1976). На этой 
основе следует обратиться к специфике мотивации поведения и отметить, что в широком смысле 
слова под ней подразумевают совокупность тех психологических моментов, которые определя-
ются поведением человека в целом. 

В настоящее время сохраняется высокая научная значимость теории деятельности  
А. Н. Леонтьева. А. Н. Леонтьев полагает, что мотив – это то, что отражается в сознании чело-
века, служит побуждением к деятельности и направляет ее на удовлетворение определенной 
потребности (Леонтьев, 2010). Причем в качестве мотива, по мнению А. Н. Леонтьева, выступает 
не сама потребность, а предмет потребности, т. е. под мотивом следует понимать именно опре-
деленную потребность. Существует также системный подход в определении понятия мотивации. 
Его последователи – В. Г. Асеев, С. Л. Рубинштейн (Рубинштейн, 2003) – кроме мотивов, потреб-
ностей в качестве побудителей человеческого поведения рассматривают также цели, эмоции, 
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интересы, задачи, желания. По мнению Е. П. Ильина, мотивационные образования представляют 
собой результат степени осознания причин возникшего побуждения, а также степени удовлетво-
рения потребности (достижения цели) (Ильин, 2008). С этим соотносится понятие мотивационной 
сферы, включающее и аффективную, и волевую сферу личности (Л. С. Выготский), переживания 
удовлетворения потребности. В мотивационную сферу личности интегрирована и мотивация 
социального поведения, представляющая собой динамическую систему факторов, которые наряду 
с мотивами действуют на социальное поведение, побуждая человека к совершению определенных 
действий и поступков. Мотивация социального поведения основывается на нескольких установках 
отдельной личности: мотивация достижения, мотивация идентификации с другими людьми, 
мотивация общения, мотивация агрессии, мотивация симпатии, мотивация помощи.

Кратко охарактеризованные нами понятия и феномены ценностей и мотивации образуют, 
соответственно, ценностно-мотивационную сферу, которая определяется как устойчивое много-
компонентное личностное образование, выполняющее функции отражения личностных смыслов 
(Франкл, 1990), значимых аспектов внешнего и внутреннего мира; обеспечения устойчивости, 
специфики и направленности восприятия, отношения и поведения личности в различных сферах 
жизнедеятельности (Деркач, 2004; Маслоу, 2019). Таким образом, ценностно-мотивационная 
сфера личности отличается сложной структурой и многочисленностью пересечений с иными 
смыслообразующими аспектами деятельности индивида. 

В студенческом возрасте наблюдается завершение процесса формирования ценностно-мо-
тивационной сферы, что во многом зависит от выбранной специальности обучения (Кожевни-
кова, 2020; Яшина, 2020; Котлярова, Летяева, 2022). Образовательный процесс, протекающий 
в условиях университета, существенно воздействует на развитие разных умений: применение 
способностей, прогнозирование ближайшего будущего, получение определенных когнитивных 
навыков, динамика мировоззренческих установок (Косикова, 2020; Колокольцева, Белюшина, 
2022; Толстых, Гольберт, 2023). Как известно, обучение на психологических специальностях 
носит разнонаправленный характер: студенты получают не только соответствующие теоретиче-
ские знания, но и практические умения анализа, рефлексии, постановки проблемных вопросов. 
Это способствует, на наш взгляд, более детальному осмыслению самими студентами собственных 
личностных качеств, более глубинному формированию специфики ценностно-мотивационной 
сферы. На этом основании цель исследования можно сформулировать следующим образом: осу-
ществить процесс развития особенностей ценностно-мотивационной сферы студентов психоло-
гических специальностей.

Методы
В качестве эмпирической базы исследования были отобраны 28 студентов в возрасте  

21–22 лет, обучающихся в вузах г. Омска по психологическим специальностям. Использовались 
следующие методики:

1. Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивацион-
но-потребностной сфере (О. Ф. Потемкина).

2. Методика изучения мотивационного профиля личности (Ш. Ричи, П. Мартин).
3. Тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев).
Также применялись методы математико-статистического анализа (коэффициент корреляции Пир-

сона, t-критерий Стьюдента). Студенты обучались по программе бакалавриата на последнем курсе.

Результаты
Вначале обратимся к данным констатирующего этапа эксперимента. Рассмотрим результаты 

диагностики мотивационно-потребностной сферы по методике О. Ф. Потемкиной.
Как видим по рис. 1, у студентов доминируют весьма конкретные потребности и мотивы: в 

деньгах и труде, в результате деятельности. Вероятно, эти студенты в большей степени ориенти-
рованы на итог своей деятельности, который выражается не только в качественно выполненной 
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Рис. 1. Среднегрупповой профиль результатов 
исследования мотивационно-потребностной сферы 

студентов (констатирующий этап) 
Fig. 1. The average group profile of the results 

of the study of the motivational and need sphere 
of students (the ascertaining stage)

работе, но и в «гонораре» за нее. На среднем уровне выраженности находятся потребности в эго-
изме и свободе: для студентов свобода ассоциируется с возможностью учитывать собственные 
стремления и желания. На низком уровне выраженности находится потребность во власти: ни 
профессиональная деятельность, ни коммуникация в целом не связаны в их мировоззрении с 
желанием управлять.  

Перейдем к данным диагностики мотивационного профиля личности по методике Ш. Ричи и 
П. Мартина. Ввиду технической сложности названия 12 шкал теста на графике представлены по 
первым буквам: В – вознаграждение, У – условия работы, СР – структурирование работы, СК – соци-
альные контакты, В-о – взаимоотношения, П – признание, Д – достижения, ВЛ – власть и влиятель-
ность, Р – разнообразие, К – креативность, С – самосовершенствование, ИР – интересная работа.

Рис. 2. Среднегрупповой мотивационный 
профиль студентов (констатирующий этап)

Fig. 2. The average group motivational 
profile of students (the ascertaining stage)

По рис. 2 мы видим следующую диагностическую картину: заметно преобладает мотивация 
на условия работы и вознаграждение – студенты заинтересованы в качественном оснащении 
рабочего места, социальном пакете и материальной обеспеченности. Интересная работа ока-
зывается для нашей выборки также достаточно важным мотивационным фактором, однако в 
значительно меньшей степени, чем предыдущие. Остальные мотивационные аспекты оказались 
примерно на одном уровне выраженности – ниже средних отметок.   

Рассмотрим результаты диагностики смысложизненных ориентаций по тесту Д. А. Леонтьева.

Рис. 3. Обобщенные показатели смысложизненных 
ориентаций студентов (констатирующий этап)

Fig. 3. Generalized indicators of students’ life 
orientations (the ascertaining stage)

Рис. 4. Среднегрупповой профиль результатов 
исследования мотивационно-потребностной 

сферы студентов (контрольный этап)
Fig. 4. The average group profile of the results of the study of 
the motivational and need sphere of students (control stage)
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Как видим по рис. 3, цели в жизни 44 % респондентов оценивают как несформированные, 
полагая, что их постановка и, соответственно, достижение только впереди. При этом высокий 
уровень результативности жизни отмечен у 37 % студентов: они уверены, что уже получили 
весьма заметные плоды своей деятельности. Интересно, что 37 % студентов на низком уровне 
оценивают возможность контролирования собственных установок и решений – вероятно, пола-
гают, что влияние внешних обстоятельств, неоднозначных совпадений и случайностей здесь 
окажется весьма существенным. В целом очевидно доминирование среднего уровня почти по 
всем шкалам. Однако следует подчеркнуть, что общая диагностическая картина студентов-пси-
хологов отличается определенными особенностями: 

1. Доминирование конкретных и достаточно простых мотивов и потребностей, связанных с 
доходом, трудоустройством, качественными условиями работы. 

2. Отсутствие выраженности мотивов свободы, креативности решений, сниженное стрем-
ление к социальным контактам. 

3. Нацеленность на результативность деятельности, при этом несколько сниженное 
целеполагание.

4. Сомнение в возможности контролирования как собственных поступков, так и общежиз-
ненных событий. 

На этом основании и с целью эффективности развития ценностно-мотивационной сферы 
студентов-психологов была разработана и апробирована комбинированная программа мотива-
ционного тренинга. Программа состоит из 12 занятий, по 2 занятия в неделю длительностью 
1,5 часа каждое. Программа делится на два блока: теоретический и практический. В теорети-
ческом блоке с испытуемыми проводятся занятия, тематически связанные с феноменом ком-
муникативных умений, динамикой учебных и профессиональных предпочтений и перспектив, 
понятием личной перспективы и формированием конкретных личностных качеств. Обязательно 
рассматриваются проблемы эмоционального самоконтроля, произвольности и мотивации, 
вопросы когнитивной и профессиональной социализированности и самоактуализации. Второй 
блок – практический – предполагает участие в играх и выполнение разных упражнений с целью 
обретения положительных и устойчивых мотивационных установок, ценностных ориентиров. 
Итоги всех упражнений анализируются испытуемыми. Также в рамках практического блока ана-
лизируются сложные ситуации, возникшие между людьми в процессе общения. Все это дает 
возможность студентам снять коммуникационные барьеры, понять собственные особенности 
поведения, мотивов деятельности, мировоззрения и ценностей. 

Цель программы: способствовать устойчивому развитию ценностно-мотивационной сферы 
студентов-психологов.

Задачи программы:
1. Создание условий для включения испытуемых в процесс повышения степени групповой 

сплоченности.
2. Развитие адекватного понимания своих способностей и возможностей.
3. Осмысление студентами выбранной профессии, собственных возможностей и оконча-

тельное определение и коррекция поведенческих и психологических качеств.
4. Развитие способности прогнозирования своей дальнейшей профессиональной жизни и 

личной деятельности (хобби, семья).
Методы, используемые в данной программе:
1. Лекционно-семинарские занятия.
2. Тренинговые игры, способствующие снятию напряжения и повышению коммуникативной 

мотивации. 
3. Профориентационные игры и упражнения (профессиональные роли, решение задач, поиск 

путей выхода из кризисной ситуации, анализ жизненных ситуаций). Игры способствуют повы-
шению уровня учебной и профессиональной мотивации. 

4. Упражнения на получение личностной обратной связи, способствующие созданию пози-
тивных эмоционально-психологических установок студентов-психологов.
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После проведения мотивационного тренинга диагностическая картина изменилась. Обра-
тимся к данным по методике О. Ф. Потемкиной.

По рис. 4 очевидно, что у студентов-психологов теперь наблюдается преобладание потреб-
ности свободы и ориентации на альтруизм и на процесс работы (усилий, деятельности). Стрем-
ление к свободе означает для этих респондентов многое: независимость, присущую возрастным 
и личностным качествам; финансовую самостоятельность; широту чувств и эмоций (отсутствие 
каких-либо внутренних самоограничений). Ориентация на труд и власть у многих испытуемых 
отсутствует – здесь отмечается преобладание низкого уровня выраженности данных мотива-
ционных установок. Однако немалая часть выборки в норме по-прежнему ориентирована на 
результат, эгоизм и деньги, что может быть связано как с жизненными обстоятельствами, так и 
с ценностно-мировоззренческими особенностями. 

Рассмотрим результаты по методике Ш. Ричи и П. Мартина (рис. 5).

Рис. 5. Среднегрупповой мотивационный профиль 
студентов психологических специальностей 

(контрольный этап)
Fig. 5. The average group motivational profile of 

students of psychological specialties (control stage)

Рис. 6. Обобщенные показатели смысложизненных 
ориентаций студентов психологических 

специальностей (контрольный этап)
Fig. 6. Generalized indicators of life-meaning orientations 
of students of psychological specialties (control stage)

Явное преобладание наблюдается по шкале креативности, что, на наш взгляд, сразу отличает 
картину контрольного этапа: творческие решения и рефлексивный поиск ответов. Достижения 
студентами-психологами также стали оцениваться весьма высоко – этот мотивационный аспект 
оказывается для них во многом определяющим по причине выбранной профессии. Условия работы, 
интересная работа и вознаграждение по-прежнему интересуют студентов-психологов: для них 
важны как рациональные стороны будущей профессиональной деятельности, так и возможность 
творческого проявления, что при этом не должно остаться без соответствующей оплаты. 

В наименьшей степени студентов-психологов мотивирует структурирование работы (веро-
ятно, рефлексивно-творческий поиск обусловливает этот результат) и ее разнообразие. Дума-
ется, многим хотелось бы сосредоточиться на решении определенного круга задач с целью более 
качественного выполнения работы. 

Обратимся к данным по тесту А. Н. Леонтьева (рис. 6).
В выборке доминирует по всем шкалам теста средний уровень, что свидетельствует об адек-

ватном протекании процесса формирования ценностно-смысловых установок. При этом по 
шкале процесса жизни высокий уровень зафиксирован у 44 % студентов, т. е. почти половина 
будущих психологов оценивает свою жизнь как насыщенную событиями и отличающуюся ярко-
стью. Высокий уровень отмечен у 41 % студентов-психологов также по шкале локуса контроля 
Я – немалая часть выборки после мотивационного тренинга полагает, что может регистрировать 
и отслеживать какие-либо собственные решения, выборы и поступки. Низкий уровень выражен-
ности по всем шкалам представлен достаточно слабо; можно отметить только, что 33 % сту-
дентов, как и ранее, полагают сложным контролирование своей жизни.  
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Теперь необходимо перейти к данным математико-статистического анализа с целью ответа 
на ключевой вопрос всего исследования: каковы общие особенности ценностно-мотивационной 
сферы студентов психологических специальностей после тренинговой работы? 

С целью более достоверного подтверждения наблюдаемой динамики сравним между собой 
полученные средние значения по диагностическим методикам до и после реализации про-
граммы. Метод сравнения – t-критерий Стьюдента (табл. 1).

Диагностический аспект tэмп.

Цели в жизни 2,31

Процесс жизни 2,18

Результативность 2,23

Локус контроля Я 2,85

Локус контроля Жизнь 2,12

Вознаграждение 1,82

Условия работы 2,96

Структурирование работы 1,92

Социальные контакты 3,04

Взаимоотношения 2,82

Признание 3,14

Достижения 4,32

Власть и влиятельность 3,18

Разнообразие 2,85

Креативность 5,46

Самосовершенствование 2,94

Интересная работа 2,41

Ориентация на процесс 3,52

Ориентация на результат 1,74

Ориентация на альтруизм 4,25

Ориентация на эгоизм 1,93

Ориентация на труд 3,32

Ориентация на свободу 2,71

Ориентация на власть 1,82

Ориентация на деньги 3,13

Таблица 1 – Результаты сопоставления 
диагностических показателей по критерию Стьюдента 
(при критических значениях p ≤ 0,05 (2,05)  
и p ≤ 0,01 (2,77))

Table 1 – Results of comparison of diagnostic indicators 
according to the Student’s criterion  
(at critical values p ≤ 0.05 (2,05) and p ≤ 0.01 (2,77))

Отметим, что в зону неопределенности 
попали показатели смысложизненных ори-
ентаций: цели в жизни, процесс жизни, 
результативность жизни и локус контроля 
Жизнь. Показатели локуса контроля Я 
попали в зону значимости, что свидетель-
ствует о существенных различиях между 
группами в этом аспекте. Такие показатели 
мотивационного профиля, как разнообразие 
и интересная работа, оказались тоже в зоне 
неопределенности. Показатели структури-
рования работы и вознаграждения попали 
в зону незначимости: по этим аспектам нет 
особых различий. Остальные показатели 
мотивационного профиля оказались в зоне 
значимости. 

Такие показатели мотивационно-по-
требностного профиля, как ориентация 
на власть, ориентация на эгоизм, ориен-
тация на результат, оказались в зоне незна-
чимости. Остальные показатели попали в 
зону значимости, что вновь говорит о факте 
существенных различий между диагности-
ческими картинами до и после тренинговой 
работы. 

Также для выявления особенностей ценност-
но-мотивационной сферы студентов-психо-
логов обратимся к рассмотрению полученных 
корреляционных взаимосвязей (табл. 2).

По таблице 2 очевидно, что получены в 
основном прямые корреляции. Ориентация 
на альтруизм и свободу обусловливает выра-
женную мотивацию на креативный подход 
в деятельности, а также связана со стремле-
нием студентов-психологов контролировать 
собственные установки и решения (локус 

контроля Я). Показатель процесса жизни напрямую связан с показателем креативности: чем 
выше ощущение студентами-психологами значимости событий собственной жизни, тем ярче 
проявляется и мотивационный аспект креативности. Стремление к самоконтролю коррелирует 
с мотивацией на условия работы и вознаграждение: чем значимее у студентов-психологов локус 
Я, тем четче желание качественных условий работы и оплаты. При этом показатель локуса кон-
троля Жизнь обратно коррелирует с показателем мотивации на структурирование работы: чем 
ниже выраженность контролирования студентами-психологами событий своей жизни, тем ниже 
и мотивационная ценность последовательности рабочих задач.
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Показатель Показатель Значение коэффициента корреляции Пирсона, r

Ориентация на процесс Процесс жизни 0,49**

Ориентация на альтруизм Креативность 0,61**

Ориентация на свободу Креативность 0,56**

Ориентация на свободу Локус контроля Я 0,41*

Процесс жизни Креативность 0,40*

Локус контроля Я Условия работы 0,38*

Локус контроля Я Вознаграждение 039*

Локус контроля Жизнь Структурирование работы -0,40*

*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01.

Таблица 2 – Корреляционные взаимосвязи между диагностическими показателями группы студентов 
психологических специальностей (n = 28)

Table 2. Correlation relationships between diagnostic indicators of a group of students of psychological spe-
cialties (n = 28)

Выводы
Исходя из полученных данных, мы можем кратко обозначить общие особенности ценност-

но-мотивационной сферы студентов психологических специальностей: 
1. Стремление к бесконфликтному общению (адекватный уровень мотивации на взаимоотно-

шения, потребности в социальных контактах, высокий уровень ориентации на альтруизм).
2. Желание саморазвиваться в выбранной профессиональной сфере (мотивация на интересную 

работу, креативность).
3. Приверженность к творческой инициативе в ходе работы (мотивация на креативность, ори-

ентация на процесс). 
4. Потребность контролировать собственные решения, установки, выборы и поступки (высокий 

уровень локуса контроля Я). 
5. Необходимость получения определенной свободы в своей деятельности (ориентация на 

свободу, креативность).
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Подготовка студентов к инклюзивному образованию посредством 
технологии социально-эмоционального обучения

Аннотация: Современная ситуация актуализирует необходимость эмоционально-ценностного отношения 
субъектов образовательного процесса на всех его уровнях. Важной составляющей подготовки будущих педагогов 
является не только формирование их профессиональной компетентности, но и совершенствование социальных 
навыков и ценностно-ориентированная направленность. В представленном исследовании рассматривается возмож-
ность применения технологии социально-эмоционального обучения при подготовке студентов вуза к работе в усло-
виях инклюзивного образования. Теоретический обзор отечественных и зарубежных научных достижений позволил 
выделить необходимый спектр социальных навыков. Определен механизм использования технологии социаль-
но-эмоционального обучения в подготовке студентов высшей школы к инклюзивной практике, состоящий из 
проживания социально-образовательных ситуаций, их оценивания, конструирования ценностных целей, смыслов 
и планов, управления собственными чувствами, трактовки чувств и эмоций других людей. Выделены значимые 
методы, побуждающие студентов высшей школы к пониманию смысла и ценности педагогической деятельности 
в ситуации совместного обучения детей с нормативным и нарушенным развитием. Представлены планируемые 
результаты реализации рассматриваемой технологии, включающие способность будущих педагогов решать профес-
сиональные задачи в сфере инклюзивной педагогической практики, а также владение ими ценностным отноше-
нием к инклюзивной культуре и ее субъектам, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Suggestions for preparing students forinclusive education through  
the technology of social and emotional learning

Abstract: The current situation actualizes the need for an emotional-value attitude of the subjects of the educational 
process at all its levels. An important component of the training of future teachers is not only the formation of their 
professional competence but also the improvement of social skills and value-oriented direction. The present study considers 
the possibility of applying the technology of social-emotional learning in preparing university students for work in an 
inclusive education environment. A theoretical review of domestic and foreign scientific achievements made it possible 
to identify the necessary range of social skills. The mechanism of using the technology of social-emotional learning in 
preparing students of higher education for inclusive practice is determined, which consists of living social-educational 
situations, evaluating them, constructing value goals, meanings, and plans, managing one's feelings, interpreting the 
feelings and emotions of other people. Significant methods are identified that encourage higher education students to 
understand the meaning and value of pedagogical activity in a situation of joint education of children with normative and 
impaired development. The planned results of implementing the considered technology are presented, including the ability 
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Введение
В мировом сообществе активно развиваются и получают практическую реализацию идеи 

инклюзивного образования. Данный факт детерминирован различными причинами. В их 
числе – смена образовательной парадигмы, связанная с развитием гуманистических тенденций 
в обучении и воспитании подрастающего поколения; формирование социального запроса от 
лица родителей как законных представителей детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); изменения в законодательстве и государственной политике в сфере образования. 

В Российской Федерации инклюзивное образование на государственном уровне трактуется в каче-
стве равного доступа к образованию всех обучающихся, в том числе с ОВЗ – с учетом разнообразия 
специальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В контексте нашего 
исследования инклюзия рассматривается как социально-образовательная модель, при которой осу-
ществляется совместное обучение лиц с нормативным и нарушенным развитием в учреждениях 
общего типа, где созданы все необходимые условия для комфортного пребывания, получения каче-
ственного образования, овладения социальными компетенциями для всех групп обучающихся. 

Важным условием обеспечения возможности получения обучающимися с ОВЗ качественного 
и доступного образования является профессиональная компетентность педагогов, реализующих 
идеи инклюзии в непосредственной практической деятельности.

В исследованиях Е. В. Булавкиной и Т. В. Тимохиной отмечается, что в системе подготовки педа-
гогических кадров имеются противоречия между современными требованиями к развитию инклю-
зивного образования и отсутствием полноценно функционирующих механизмов такой подготовки. 
Авторы отмечают, что результат такой подготовки, согласующийся с государственной образова-
тельной политикой и социальными запросами, находит выражение в следующем: педагог личностно 
и профессионально ориентирован на включение ребенка с ОВЗ в общеобразовательное простран-
ство, коррекцию его индивидуальных образовательных и социально-личностных проблем, а также 
способен к оказанию квалифицированной помощи обучающемуся в освоении образовательной про-
граммы и социальной адаптации (Булавкина, Тимохина, 2020). 

В. Гюрова и В. П. Зелеева утверждают, что учитель нового поколения должен не только обла-
дать разносторонними умениями, компетентностью в плане владения предметным содержанием 
преподаваемого курса, но и быть способным создавать в ходе учебно-воспитательного процесса 
социальную среду, обеспечивающую эмоциональный комфорт всех участников образователь-
ного процесса (Гюрова, Зелеева, 2017). Эта позиция заслуживает внимания. Она свидетельствует 
о необходимости не только теоретически и практически подготовить педагога к инклюзивной 
практике, но и о важности обеспечения его личностной готовности к реализации инклюзивной 
практики, что позволит исключить случаи формального объединения обучающихся с нор-
мальным и нарушенным развитием (псевдоинклюзии), создать условия для полноценной инте-
ракции этих групп обучающихся.

В трудах Е. С. Заир-Бек мы встречаем подтверждение данной позиции и указание на необходи-
мость создания социально-эмоционального фона в системе подготовки будущих педагогов, спо-
собствующего формированию у студентов устойчивости в обучении, саморегуляции, самоэффек-
тивности, коммуникации, бесконфликтности в отношениях (Заир-Бек, 2019). Автор указывает на 
тот факт, что именно перечисленные качества будущего педагога способствуют становлению его 
поведенческих проявлений как профессионала. При отсутствии достаточного внимания к этому 
вопросу выпускник вуза может оказаться неподготовленным к успешному решению не только 
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сложных, но и традиционных задач, которые он призван решать при необходимости реализации 
инклюзивных практик.

Обозначенное выше дает основание указать на наличие проблемы, требующей комплексного и 
планомерного изучения. Она заключается в необходимости поиска и апробации технологии подго-
товки будущих педагогов к работе в условиях инклюзии с учетом государственной образовательной 
политики, научных достижений, ожиданий социума и его инкультурационного потенциала (в 
виде действующей системы ценностей, накопленного опыта, традиций), специальных потребно-
стей обучающихся с ОВЗ, а также ряда иных факторов, являющихся смежными в смысловом плане 
с перечисленными выше. Соответственно, моделируемая технология, с одной стороны, должна 
обеспечить возможность овладения студентами соответствующими профессиональными ком-
петенциями в области специального образования. С другой стороны, результатом практической 
реализации данной технологии должна стать личностная и эмоционально-ценностная готовность 
будущих профессионалов к решению своих профессиональных задач в инклюзивной среде.

Методы
Изучая различные подходы к обучению будущего педагога, способного к конструктивному 

решению традиционных и проблемных вопросов профессионального содержания, можно выде-
лить ряд значимых векторов, оформившихся в результате пролонгированных научных изы-
сканий. Во-первых, в рамках такой подготовки необходимо научить будущих педагогов решать 
профессиональные и учебные задачи, направленные на формирование у них способности к соб-
ственно педагогической деятельности (Заир-Бек, 2017). В контексте нашего исследования это 
позволяет утверждать, что у студентов педагогического вуза следует целенаправленно форми-
ровать профессиональную компетентность в области организации совместного обучения детей с 
нормальным и нарушенным развитием.

Во-вторых, обучение студентов должно быть ориентировано на формирование у них социальных 
навыков. В исследованиях Н. А. Гороховской отмечается, что к таким навыкам относят способность 
к адаптации в профессиональной сфере, активность и лидерство, самоуправление, а также навыки 
работы в команде (Гороховская, 2016). Применительно к проблеме, связанной с подготовкой будущего 
учителя к инклюзивной практике, можно констатировать следующее: для овладения обучающимися 
перечисленными навыками в системе высшего образования требуется создание социального про-
странства, приближенного к реальной педагогической практике. Это позволит не только продемон-
стрировать студентам возможные модели взаимодействия участников образовательных отношений 
в условиях инклюзии, но и учить поиску наиболее оптимальных способов решения проблемных 
вопросов, возникающих в профессиональной деятельности задействованного в ней специалиста.

Следующим вектором является ценностно-ориентированная направленность в обучении сту-
дентов высшей школы. Так, Н. В. Симонов отмечает необходимость развития у будущих специ-
алистов социально-профессиональной компетентности, которая складывается из следующих 
составляющих: владение профессиональными функциями; социально-коммуникативными, 
управленческими, методическими и социально-технологическими знаниями и опытом, что 
в совокупности способствует осознанию и принятию ценности и смысла будущей профессии 
(Симонов, 2017). Результаты научных изысканий Н. В. Симонова позволяют констатировать, 
что при определении стратегии подготовки студентов к инклюзивному образованию ценност-
но-смысловая ориентация на философию инклюзии становится одной из самых значимых. Это 
позволяет обучающимся адекватно осознать суть осваиваемого феномена в теоретическом плане 
и условия реализации инклюзии в практической деятельности.

Решением обозначенной проблемы при подготовке будущих педагогов к реализации идей 
инклюзии, по нашему мнению, может стать технология социально-эмоционального обучения.  
В зарубежных и отечественных исследованиях технологии социально-эмоционального обучения 
отводится ведущая роль (О. А. Антропова, Р. Г. Апресян, М. А. Ариян, Э. М. Бим, Н. Б. Голубева,  
Д. Гоулман, А. В. Кирьякова, М. Н. Кожевникова, В. П. Мусина, Л. М. Наймушина, Ю. В. Щербина и др.). 
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Рассмотрим степень изученности вопроса, касающегося специфики применения в образова-
тельном процессе технологии социально-эмоционального обучения.

Начальной точкой развития идеи социально-эмоционального обучения принято считать 
труды Д. Гоулмана, в которых он раскрывает и веско обосновывает значимость эмоционального 
интеллекта для становления мышления и формирования у субъекта ценностного отношения 
к миру (Гоулман, 1995). Широкий спектр научных результатов исследований ученого позволил 
зафиксировать, что анализ личностью собственных эмоций организует сложную работу голов-
ного мозга, способствует составлению карты человеческих чувств и формированию адекватных 
реакций на жизненные ситуации. Такой научный подход стал основой в зарождении социаль-
но-эмоционального обучения, обеспечил возможность рассматривать его в качестве инноваци-
онной программы, или технологии.

Научно-методические ориентиры использования технологии социально-эмоционального обу-
чения при работе с детьми дошкольного возраста раскрываются в исследованиях Э. М. Бима,  
Р. Кроу, М. Купера (Бим, Кроу, Купер, 2012). Ученые указывают на аксиоматичность положения, 
согласно которому биологическое развитие ребенка тесно связано с социально-эмоциональным 
аспектом его жизненной практики. Авторы указывают на необходимость такой организации 
образовательного процесса и социально-образовательной среды, при которой все педагогиче-
ские действия и мероприятия будут содействовать тесной связи биологического и социально- 
эмоционального компонентов, начиная с раннего детства.

В исследованиях О. А. Антроповой социально-эмоциональное обучение рассматривается в каче-
стве нового направления в развитии педагогической науки и школьной практики (Антропова, 2019). 
Так, автор указывает, что социально-эмоциональное обучение способствует становлению у школь-
ников социальной, а также академической (по всем линиям учебной деятельности) компетенции. 
Благодаря социально-эмоциональному обучению обеспечивается возможность для формирования 
у детей способности управлять собственными эмоциями, понимать переживания других людей, 
принимать решения и налаживать позитивное взаимодействие с окружающими. О. А. Антроповой 
раскрыты основные направления, отражающие контекст социально-эмоционального обучения.  
В их числе – самосознание (работа над самооценкой и осознанием собственных эмоций), самоуправ-
ление (работа над душевным равновесием и установлением целей и планов обучения), социальное 
сознание (развитие сочувствия к другим людям), конструктивное взаимодействие с социальным 
окружением (умение разрешать межличностные конфликты, поддержка здоровых социальных 
отношений), ответственность в принятии решений (принятие взвешенных решений и осознание 
их последствий). Исследователь акцентирует внимание на том, что технология социально-эмоци-
онального обучения позволяет обеспечить высокий социально-образовательный эффект и при ее 
использовании в высшей школе – в связи с подготовкой педагогических кадров.

В трудах Л. Р. Мухаметгалиной имеются указания на необходимость применения технологии 
социально-эмоционального обучения при работе с подростками (Мухаметгалина, 2020). Исследо-
ватель приводит аргументы в защиту положений о том, что технология социально-эмоциональ-
ного обучения направлена, с одной стороны, на развитие у подростков ценностей-требований. 
С другой стороны, использование такой технологии способствует когнитивному и эмоциональ-
ному становлению подростков.

В контексте нашего исследования значительный интерес вызывают работы Н. Б. Голубевой 
и В. П. Мусиной. В частности, в статье Н. Б. Голубевой отмечается: использование в условиях 
высшей школы технологии социально-эмоционального обучения оказывает благоприятное вли-
яние в связи с тем, что такое обучение связывает аффективную и когнитивную стороны процесса 
познания; обеспечивает возможность формирования у студента профессиональных качеств лич-
ности, которые одновременно с этим способствуют становлению его как участника социума и 
носителя эмоций (Голубева, 2019).

В. П. Мусиной представлены данные сравнительного исследования, отражающие состояние соци-
ального интеллекта у студентов первого и выпускного курсов (Мусина, 2015). Ученым выявлены 
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значимые взаимосвязи между социальным, эмоциональным интеллектом и социальной коммуни-
кативной компетенцией студентов. В. П. Мусина определила условия развития социального интел-
лекта. К их числу она относит рефлексивный характер обучения, ориентацию на осознание личност-
ного смысла обучения, решение коммуникативных задач на субъект-субъектном уровне в процессе 
практических занятий, включение студентов в процесс взаимодействия с другими людьми.

Технология социально-эмоционального обучения представляет также интерес для дефектологи-
ческой науки и практики образования детей и подростков с ОВЗ – разных нозологических групп.  
В статье Ю. В. Щербины, Э. С. Рахимовой, Т. В. Волкодав отмечается высокий потенциал данной тех-
нологии в формировании самооценки обучающихся с ОВЗ, снижении агрессивного и антисоциаль-
ного поведения, в уменьшении эмоциональных расстройств и депрессивных симптомов (Щербина, 
Рахимова, Волкодав, 2020). При этом авторы справедливо указывают и на необходимость прове-
дения дополнительных исследований, ориентированных на установление влияния социально-эмо-
ционального обучения на психическое здоровье и социальную интеграцию обучающихся с ОВЗ.

Воспитательный эффект применения социально-эмоционального обучения отмечается в 
исследованиях Р. Г. Апресян в связи с освещением концепции социально-эмоционального обу-
чения и задач морального воспитания (Апресян, 2019). Автор утверждает, что социально-эмо-
циональное обучение предстает в виде средства формирования у детей конкретных ценностей, 
инструмента развития в когнитивном и социальном плане способности понимать ценности, а 
также действовать в соответствии с ними.

На возможность применения технологии социально-эмоционального обучения с целью 
решения задач формирования базовых школьных и профессиональных знаний, а также для даль-
нейшей полноценной жизни человека в современных реалиях указано в работе А. В. Кирьяковой, 
М. К. Еркналиевой, С. В. Зайцевой, А. К. Сулеймановой (Кирьякова и др., 2020). Авторы отмечают, 
что навыки построения отношений, принятия решений, управления эмоциями, эмпатии, дости-
жения целей образуют социально-эмоциональное обучение. Названными авторами раскрываются 
подходы, содействующие гармоничному развитию когнитивных и эмоциональных способностей 
индивидуума. Исследователи указывают на необходимость внедрения в образовательный процесс 
философского подхода для сбалансированного формирования у обучающихся этих способностей.

В статье Л. М. Наймушиной приводятся методологические основания социально-эмоционального 
обучения, в числе которых идеи единства аффективного и интеллектуального процессов Л. С. Выгот-
ского, представление об эмоциях как регуляторах психической деятельности С. Л. Рубинштейна, 
концепция влияния эмоций на познание Дж. Мейера и П. Соловей и др. (Наймушина, 2019).

М. Н. Кожевниковой, в свою очередь, систематизированы отечественные подходы к пони-
манию такого феномена, как «социально-эмоциональное обучение», и раскрыто его глубокое 
ценностное значение для развития у обучающихся возможностей умелого обращения с собой, 
сопереживания другим и способностей конструктивного общения (Кожевникова, 2019). Для 
нашего исследования данное научное видение проблемы представляет большой интерес, 
поскольку отражает основное назначение подготовки студентов к инклюзивному образованию – 
становление ценностного отношения к лицам с ОВЗ.

Результаты
Анализ научных изысканий в области применения технологии социально-эмоционального 

обучения позволил определить цель и задачи нашего исследования.
Целью исследования стало изучение возможности использования технологии социально- 

эмоционального обучения для оптимизации процесса подготовки будущих педагогов к инклю-
зивному образованию. В качестве конечного результата подготовки рассматривался комплекс 
сформированных у студентов знаний, умений и навыков, способностей, а именно:

– понимание философии инклюзивного образования в целом и эмоционально-ценностного 
отношения к лицам с ОВЗ в частности;
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– умение выбирать наиболее оптимальные способы организации совместной деятельности 
детей с нормативным и нарушенным развитием;

– навыки построения активного и конструктивного взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса;

– способность принимать взвешенные решения при организации совместного обучения нор-
мативно развивающихся детей и их сверстников с ОВЗ;

– готовность управлять собственным профессиональным развитием по вопросам инклюзив-
ного образования.

В число задач исследования вошли следующие:
1) разработка программы стартовой диагностики, ориентированной на выявление уровня 

готовности будущих педагогов к инклюзивному образованию;
2) проектирование логики применения технологии социально-эмоционального обучения в 

контексте подготовки студентов к инклюзивному образованию;
3) оценка влияния технологии социально-эмоционального обучения на подготовку будущих 

педагогов к инклюзивному образованию.
Основными методами исследования, участниками которого явились обучающиеся педагоги-

ческого вуза, стали следующие: анкетирование, педагогическое наблюдение, решение профес-
сиональных задач, экспертная оценка продуктов деятельности в процессе погружения в профес-
сионально ориентированную среду и метод социально-образовательных проектов. Исследование 
проходило в течение двух лет. Количество участников исследования – 156 студентов четвертого курса. 
Студенты обучаются по различным программам направления «Специальное (дефектологическое) 
образование», а именно: «Логопедия», «Дошкольная дефектология», «Специальная психология».

В ходе стартовой диагностики было выявлено, что обучающиеся, осваивая теорию и практику 
инклюзивного образования, в основном знакомы с его базовыми положениями и преимущественно 
в теоретическом аспекте, что соответствует среднему и продвинутому уровням. Практический и 
личностный аспект готовности не превышает среднего уровня, а его доминирующий показатель 
соответствует начальному уровню. Студенты знакомы со спецификой организации инклюзивного 
пространства, техниками реализации образовательно-реабилитационных мероприятий. Одновре-
менно с этим обучающиеся не готовы представить полный и обоснованный алгоритм, отража-
ющий подлинное включение ребенка с ОВЗ в среду нормотипичных сверстников; приемы развития 
социальных интеракций всех участников учебно-воспитательного процесса. Выбирая ту или иную 
образовательную тактику, студенты не просчитывают возможные риски, связанные с реализацией 
инклюзивной практики конкретного обучающегося: с учетом его психофизических возможностей 
и ограничений, обусловленных имеющимся нарушением; состояния социальных компетенций, 
опыта взаимодействия со здоровыми сверстниками. При определении сути образовательно-кор-
рекционной работы в системе инклюзивного образования студенты в основном ориентируются 
на специфику, обусловленную содержанием осваиваемого ими профиля, оставляя без внимания 
широкий круг профессиональных действий и вопросов, определяющих успешность интеграции 
обучающегося с ОВЗ в сложную систему социально-личностных и образовательных отношений. 

Результаты исследования явились основанием для определения методических ориентиров, отра-
жающих специфику использования в системе высшего образования технологии социально-эмоцио-
нального обучения для подготовки будущих педагогов-дефектологов к работе в условиях инклюзии.

Разработанные методические основания, отражающие специфику реализации технологии 
социально-эмоционального обучения для подготовки будущих педагогов-дефектологов к работе 
в условиях инклюзии, могут быть представлены в виде следующих выводов.

1. В процессе подготовки студентов к инклюзивному образованию следует создавать условия 
как для их когнитивного развития (знакомство с сущностью инклюзивного образования, специ-
альными образовательными потребностями детей с ОВЗ, технологиями коррекционно-педаго-
гического воздействия), так и для эмоционального развития обучающихся вуза (погружение в 
профессионально ориентированную среду, анализ эмоционального контекста профессиональной 
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деятельности, конструирование ценностных целей и планов, принятие ответственных решений 
по результатам анализа предложенной проблемной ситуации, выделение ценностных смыслов 
прогнозируемых и реализуемых действий специалиста).

2. Любая деятельность студентов (учебная, проектировочная, технологическая и пр.) должна 
базироваться на основополагающих ценностях философии инклюзивного образования. В про-
цессе непосредственной деятельности у будущих педагогов следует целенаправленно формиро-
вать социальные и эмоциональные навыки, связанные с моделированием адекватных поведен-
ческих реакций специалиста, продуктивных подходов к решению проблемных ситуаций.

3. Развитие у обучающихся социальных и эмоциональных навыков, обеспечивающих готов-
ность к инклюзивной практике, необходимо осуществлять посредством учебного моделиро-
вания практической деятельности, благодаря чему студенты смогут овладевать инклюзивной 
культурой, способами организации инклюзивной среды, отвечающей интересам и запросам всех 
участников учебно-воспитательного процесса.

4. При формировании у будущих педагогов социальных и эмоциональных навыков следует 
использовать среду образовательных организаций, задействованных в инклюзивном образо-
вании, с целью погружения студентов в профессионально ориентированную среду. Рассматривая 
погружение в профессионально ориентированную среду в качестве механизма выработки у сту-
дентов адаптационных механизмов и социально значимых навыков, мы понимаем, что парал-
лельно с этим у будущего педагога происходит личная оценка собственных возможностей на 
основе осознанного выбора способа социального и профессионального поведения в процессе 
освоения различных социальных ролей (Щербаков, 2015).

Технология социально-эмоционального обучения при подготовке студентов к инклюзивному 
образованию рассматривается нами как особый способ организации совместной деятельности 
обучающихся (студентов) и обучающего (преподавателя), позволяющий формировать самосо-
знание, самоуправление, социальное сознание, навыки конструктивного взаимодействия с соци-
альным окружением, ответственность за принятые профессиональные решения.

Подходы к реализации данной технологии можно представить в виде последовательно сменя-
ющих друг друга этапов, отражающих основное содержание деятельности обучающихся высшей 
школы:

– погружение в профессионально ориентированную среду (знакомство с ее организацией, 
механизмами управления, социокультурными традициями);

– анализ социального и эмоционального контекста системы инклюзивного образования в 
целом и конкретных инклюзивных практик в частности;

– конструирование ценностных целей и планов, обеспечивающих создание инклюзивной 
среды, отвечающей социальным запросам, ожиданиям участников учебно-воспитательного про-
цесса, возможностям и специальным потребностям обучающихся с ОВЗ;

– принятие ответственных решений на основе анализа проблемных ситуаций, возникающих 
в инклюзивной практике;

– выделение ценностных смыслов в деятельности специалиста (по всем ее направлениям), 
реализующего инклюзивную практику.

В результате реализации представленной технологии у обучающихся формируются социальные и 
эмоциональные навыки, соответствующие пяти ключевым областям: самосознание, социальная осве-
домленность, самоуправление, управление взаимоотношениями, ответственное принятие решений.

Приведем примеры, иллюстрирующие практическое использование технологии социально- 
эмоционального обучения.

На этапе погружения студентов в профессионально ориентированную среду происходит про-
живание ими собственных эмоций и чувств во время выполнения различных видов деятель-
ности, в число которых входят кейсовые задания, метод этических дилемм, метод аффективной 
индукции, метод социальных и проблемных ситуаций, визуальные методы и ролевые игры, 
социально-образовательные проекты.
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Метод аффективной индукции, применяемый при анализе тенденций развития инклюзив-
ного образования, позволяет обучать студентов устанавливать взаимозависимость между дей-
ствиями педагогических работников и реальными последствиями для инклюзивной практики. 
Это побуждает будущих педагогов понимать роль специалиста и его решений в оформлении и 
закреплении как позитивных, так и негативных практик совместного обучения детей с норма-
тивным и нарушенным развитием.

Использование метода этических дилемм, который состоит в ситуации выбора одного из двух вза-
имоисключающих решений (не являющихся безупречными с моральной точки зрения), способствует 
формированию у студентов стратегий поведения в ситуации высокой степени неопределенности; 
навыков адекватного и эффективного управления взаимоотношениями; актуализации профессио-
нальной и социальной ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия.

В процессе решения кейсовых заданий, моделирования выходов из социальных и проблемных 
ситуаций у студентов развиваются положительные установки на инклюзивную практику и цен-
ности инклюзии, отрабатываются техники оказания специализированной помощи ребенку с ОВЗ, 
интегрированному в среду здоровых сверстников: с учетом его специальных потребностей, струк-
туры нарушения, опыта социально-коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми.  
В ролевых играх и социально-образовательных проектах происходит становление необходимых для 
специалиста навыков социального взаимодействия, гибкости и умения сотрудничать с другими.

Ряд довольно эффективных, на наш взгляд, приемов социально-эмоционального обучения 
представлен в работе М. А. Ариян (Ариян, 2017). Так, целесообразным представляется выпол-
нение студентами разнообразных коммуникативных заданий, стимулирующих возникновение 
того или иного эмоционального состояния, подводящих обучающегося к необходимости выра-
зить это состояние, установить и поддержать эмоциональный контакт с собеседником, прогно-
зировать эмоциональную реакцию партнера по взаимодействию.

Предлагаемая технология социально-эмоционального обучения выступает в качестве 
довольно гибкого инструмента подготовки студентов к инклюзивному образованию, в связи 
с чем может быть насыщена различными видами деятельности, организационными формами 
работы со студентами, не противоречащими ее сути и назначению.

Выводы
Технология социально-эмоционального обучения представляет собой один из инструментов 

подготовки студентов высшей школы к инклюзивному образованию. Уникальность предложенной 
технологии находит выражение в том, что она ориентирована на подготовку будущих специали-
стов к профессиональной деятельности не только в теоретическом, но также в практическом и 
личностном аспектах. Данная технология обладает значительным воспитательным потенциалом, 
содействуя овладению обучающимися не только ожидаемыми от них профессиональными навы-
ками, но и позитивными личностными качествами, стимулирует их социальную активность.

Прогнозируя перспективные направления представленного исследования, считаем важным 
указать на возможности применения технологии социально-эмоционального обучения не только 
в процессе обучения студентов старших курсов, что, безусловно, ограничивает сроки их актив-
ного погружения в решение эмоциональных и социальных задач. Данная технология уместна 
для использования уже на начальных этапах обучения в системе высшего образования, что 
помимо прочего детерминировано необходимостью включения социокультурного контекста при 
переходе подростка в высшую школу и становления его в качестве студента. Обоснование этого 
факта нашло многочисленные подтверждения в работе Л. М. Апухиной (Апухина, 2020).

Резюмируя, отметим, что в целом подготовка будущих педагогов к работе в условиях инклю-
зивного образования посредством технологии социально-эмоционального обучения обеспечи-
вает овладение обучающимися широким спектром профессиональных компетенций, позволяя 
осуществлять подготовку специалиста, способного к решению сложных профессиональных 
задач, осознающего высокую личную ответственность за принимаемые решения.
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Квантификация иноязычной подготовки  
студентов технического вуза

Аннотация: В центре внимания авторов находится проблема оценивания качества иноязычной подго-
товки студентов технического вуза. Иноязычная подготовка была и остается неотъемлемой составляющей 
образовательного процесса студентов, важнейшим инструментом формирования компетентностного портрета 
профессионала, способствуя повышению конкурентоспособности на рынке труда выпускника каждого россий-
ского технического вуза. Однако в настоящее время в арсенале преподавателя иностранного языка техниче-
ского вуза имеется недостаточно методических средств, позволяющих осуществлять эффективный монито-
ринг хода образовательного процесса, а также текущий, промежуточный и итоговый контроль его результатов. 
Показано, что квантификация иноязычной подготовки студентов технического вуза – это требование времени 
и ее следует рассматривать не только как проявление квалиметрического подхода к оцениванию обученности, 
уровня мотивации и сформированности компетенций студентов, но и как стимул повышения качества иноя-
зычной подготовки и действенный способ активизации работы всех участников образовательного процесса. 
Квантификационная модель иноязычной подготовки, предложенная авторами по итогам опытно-экспери-
ментальной работы, представляет собой надежный и технологичный диагностический инструмент, дающий 
возможности эффективного решения практических задач педагогической квалиметрии и предоставления 
информации, необходимой для корректировки процесса обучения иностранному языку в конкретном техниче-
ском вузе с учетом его специфики. Даны рекомендации по практическому применению предложенной модели.
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Quantification of foreign language training of technical 
universitystudents
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that makes it possible to effectively solve the practical problems of pedagogical qualimetry and provide the information 
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Введение
Еще Д. И. Менделеев утверждал, что «наука начинается с тех пор, как начинают изме-

рять …». Смысл этого высказывания заключается в том, что измерения во все времена явля-
ются определяющими при попытках решения главной задачи познания – оценки истинности и 
достоверности полученной информации. Суть измерений состоит в том, что объекту измерения 
присваивается система неких символов, позволяющих понять, то есть придать смысл свойствам 
и характеристикам объекта измерения, оценить их значение в практическом контексте, создать 
механизмы управления объектом, предсказать его поведение и т. д. (Сергеев, Крохин, 2001). 

Проблема измерений и оценок до сих пор остается одной из нерешенных проблем образо-
вания как сферы деятельности и педагогики как науки, и иноязычная подготовка студентов 
технического вуза не является исключением. Системы оценивания, принятые в высшей школе, 
призванные отражать мнение о степени достижения учебных целей, уровне сформированности 
компетенций, результат, подтверждающий соответствие или несоответствие знаний, умений и 
навыков обучающихся установленным требованиям, здесь тоже не позволяют говорить об объ-
ективности и валидности измерений. 

Иноязычная подготовка была и остается неотъемлемой составляющей образовательного про-
цесса студентов, важнейшим инструментом формирования компетентностного портрета профес-
сионала, способствуя повышению конкурентоспособности на рынке труда выпускника каждого 
российского технического вуза (Леушина, Травянова, 2018). Обучение студентов ведущих тех-
нических вузов страны иностранному языку, по сути, представляет собой субъект-субъектное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса (преподаватель, работодатель, 
студент), требующее вести системный мониторинг его показателей и характеристик с привле-
чением современных средств педагогической диагностики и при необходимости осуществлять 
управляющие воздействия (Бордовская и др., 2022). 

В свою очередь педагогическая диагностика призвана выполнять информационную, оце-
ночную, контрольно-корректировочную, прогностическую и стимулирующую функции, а 
потому должна осуществляться на всех этапах обучения – целеполагания, планирования, реа-
лизации, постановки педагогического диагноза, корректировки и прогнозирования. По мнению  
В. С. Аванесова, педагогическая диагностика – это система специфической деятельности педагога, 
нацеленная на выявление интересующих свойств личности обучающегося с целью измерения 
результатов воспитания, образования и обучения; диагностика является, или должна являться, 
частью педагогической теории и практики, а ее предметом выступает измерение (оценка) интере-
сующих свойств личности, включѐнной в образовательный процесс (Аванесов, 2002). 

Компоненты процесса педагогических измерений: 
– выбор предмета измерения (латентные, скрытые, не проявляющие себя характеристики); 
– выбор эмпирических референтов (наблюдаемые, проявляющие себя характеристики); 
– выбор измерительных процедур; 
– использование измерительных инструментов; 
– выбор шкал; 
– отображение результатов измерения на шкалах; 



151

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Pedagogical Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 17   No. 4   2023

– обработка, анализ, интерпретация результатов. 
В основе педагогических измерений лежит известная и сохраняющая свою актуальность по 

сей день проблема количественной оценки качества образования обучающихся с целью ее фор-
мализации и визуализации, изучению которой посвящены работы многих ученых (Звонников, 
Челышкова, 2016; Рябинова, 2009; Лашко, 2016)

Не обошла эта проблема и иноязычную подготовку студентов технических вузов (Ершова, 
Мишурина, 2014).

Проблемная ситуация и постановка задачи. В центре внимания авторов данной статьи нахо-
дится количественная оценка качества иноязычной подготовки студентов технического вуза.  
В настоящее время в арсенале преподавателя иностранного языка технического вуза имеется недо-
статочно методических средств, позволяющих осуществлять эффективный мониторинг хода образо-
вательного процесса, а также текущий, промежуточный и итоговый контроль его результатов. В этой 
связи в работе ставилась задача оценить возможности квантификации как метода педагогической 
диагностики и квалиметрии, предложить соответствующую модель и выработать рекомендации по 
ее практическому применению в иноязычной подготовке студентов технического вуза.

Квантификация как метод педагогической диагностики и квалиметрии
В контексте сформулированной задачи открытые информационные источники часто упоми-

нают такие термины, как «квалиметрия» и «квантификация».
Слово квалиметрия произошло от латинского quails – «какой по качеству» и метрия – «изме-

рение». До 60-х годов XX века квалиметрия входила в более широкую научную область – ква-
литологию – науку о качестве. Впоследствии она разделилась на три части: теория качества, 
квалиметрия, теория управления качеством.

Педагогическая квалиметрия и педагогическая диагностика – смежные и во многом пересекаю-
щиеся области педагогической науки, объединяемые необходимостью проведения количественных 
оценок и измерений качества и различающиеся их нацеленностью, предметом оценивания: в диа-
гностике – это в первую очередь свойства личности обучающегося, а в квалиметрии – показатели 
и характеристики как образовательного процесса в целом, так и его участников.

Объектом педагогической квалиметрии является сфера образования в единстве ее содержа-
тельного, процессуально-деятельностного и критериально-оценочного представлений.

Предмет педагогической квалиметрии – методологические основания оценочной деятель-
ности в образовании, закономерности и принципы этой деятельности, категориально-поня-
тийный аппарат, частные оценочные методики, интегративные оценочные технологии.

Квалиметрия в образовании и воспитании, по мнению А. И. Субетто, – это наука об их качестве во 
всем многообразии: качество функционирования и развития как систем; качество учебно-воспитатель-
ного процесса развития обучающихся, профессионализма преподавательского корпуса (Субетто, 2006).

Специфика квалиметрии в образовании связана с двумя характеристиками образовательного 
процесса – квалитативностью и эффективностью. Квалитативностъ – соответствие реальных 
результатов образовательного процесса требованиям, установленным действующим образова-
тельным стандартом, – напрямую связана с понятием «качество». Эффективность в педагоги-
ческой квалиметрии – соответствие полученных результатов планирования целям и задачам 
образования на данном этапе в конкретном вузе. Основными компонентами педагогической 
квалиметрии являются текущий, промежуточный и итоговый контроль (оценивание, оценка – 
отметка) и оценочные шкалы. Контроль (результаты обучения) – одновременно источник инфор-
мации для начала обучения, средство стимулирования учения, положительной мотивации и 
педагогического прогнозирования, а также инструмент оценивания.

Соответственно, квантификация представляется проявлением квалиметрического подхода – 
подхода к изучению какого-либо предмета с точки зрения измерения его качества. Термин 
«квантификация» (от лат. quantum – «сколько» и facio – «делаю»; количественное измерение 
качественных признаков) заимствован из естественных наук, а его первое применение в гумани-
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тарных науках зафиксировано еще в 60-е годы прошлого века в описании основ теории бихеви-
оризма и связано с именами американских психологов Дж. Уотсона и Б. Скиннера. Повышенное 
внимание к квантификации в последнее время обусловлено активным процессом урбанизации 
общества и грядущим переходом к очередному технологическому укладу, приведшим к крайней 
степени рационализма и позитивизма (Панов, Модянова, 2016).

Согласно рационализму, основой познания и действия людей является разум, а чувства и эмоции 
людей вторичны. Для позитивизма приоритетными являются факты, которые необходимо систе-
матизировать и структурировать. И то и другое создает предпосылки для формализации, а значит, 
упрощения количественной оценки качественных признаков социальных объектов и явлений.

По мнению авторов данной статьи, непосредственно связанная с квантификацией количе-
ственная оценка явлений, протекающих в области гуманитарных наук, – очевидное требование 
времени, объясняющееся как минимум необходимостью их учета и прогнозирования. Однако 
многими исследователями вопроса как основной отмечается и недостаток квантификации – 
невозможность отобразить внутреннюю мотивацию, настроения, состояние духа людей, уча-
ствующих в социальных процессах.

В этой связи российские гуманитарии в использовании метода квантификации условно раз-
делились на три лагеря: 

– сторонники, допускающие и практикующие активное применение квантификации в гума-
нитарных науках; 

– условно нейтральные, допускающие применение квантификации для анализа некоторых объ-
ектов и явлений, но с обязательным пояснением соответствующей причинно-следственной связи;

– противники, считающие неприемлемым использование квантификации в гуманитарных 
науках из-за отсутствия учета ею эмоционально-чувственной компоненты, допускающие приме-
нение квантификации только в технических и естественных науках.

Представители каждого из этих лагерей с переменным успехом стремятся найти убеди-
тельные доказательства своей правоты на конкретных примерах. В настоящее время есть инфор-
мация об успешном практическом применении квантификации в таких гуманитарных науках, 
как история, философия, социология, экономика, педагогика, лингвистика и даже география.

Генезис предмета оценивания в высшем образовании
Традиционно предметом оценивания в системе высшего образования являлась обученность 

студентов. Обученность – это уровень овладения знаниями, умениями, навыками, способами 
деятельности, в которых знания используются и умножаются. С. М. Вишнякова трактует этот 
термин как подготовленность к какому-либо виду профессиональной деятельности, обладание 
пониманием сути дела, знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного выпол-
нения задач определенного содержания и уровня сложности (Вишнякова, 1999).

Подходы к измерению обученности, разработанные различными исследователями вопроса и 
описанные в литературе, прежде всего, ассоциируются у них с оценкой характеристик процесса 
овладения обучающимися знаниями.

Так, например, Р. Аткинсон связывает процесс понимания с процессом запоминания, Д. Гентер 
предполагает, что знания хранятся в человеческой памяти в виде целостного образования,  
а П. Торндайк считает, что знания хранятся в памяти в виде «пучка» свойств. 

Известны и работы, посвященные оцениванию обученности на основании информационного подхода.
Ученый Л. Б. Ительсон рассматривал возможность измерения информационного объема вос-

приятия в процессе учебной деятельности в единицах информации «бит/с». В частности, им 
было экспериментально доказано, что при незнакомых сигналах обучающиеся воспринимают 
информацию со скоростью 6 бит/с, при знакомых, но непривычных сигналах – со скоростью  
18 бит/с, а при хорошо знакомых, привычных сигналах – до 65 бит/с.

В. П. Беспалько в свое время предлагал мерой измерения обученности считать существенную 
операцию теста как единицы, количественно характеризующей качество усвоенной деятель-
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ности на различных уровнях. Операция теста как единица измерения удовлетворяет основным 
требованиям к мере в содержательном отношении, однако автор отмечает, что «до сих пор еще 
не найден однозначный доказательный способ выделения в структуре деятельности составля-
ющих ее операций» (Беспалько, 1977).

Другие исследователи при измерении обученности отводили преподавателю роль эксперимен-
татора и во главу угла ставили либо информативность и значимость понятий, которые должен 
усвоить обучающийся, либо смысловую организацию учебного материала. Однако, как показала 
педагогическая практика, и в том и в другом случае это существенно усложняет процедуру и уве-
личивает субъективность измерения, зависимость его результатов от личности экспериментатора.

Некоторые контрольно-измерительные системы измерения обученности студентов, в том 
числе балльно-рейтинговая система, система индексных оценок, до сих пор реализуются в прак-
тике работы отечественных вузов (Марданов, Телегина, 2014; Ершова и др., 2016), но квалиме-
трия в них часто сводится к формальному применению простейших методик математической 
статистики без проведения глубокого анализа результатов расчетов.

Доминирование компетентностной парадигмы в российском высшем образовании, проявившееся 
в начале XXI века, привело к актуализации предмета оценивания (замена обученности на компе-
тенции) и обусловило необходимость постановки задач, связанных с разработкой фонда оценочных 
средств, технологий оценивания в контексте компетентностного подхода, отвечающих современным 
вызовам и требованиям времени и обеспечивающих сопряженность: фонда оценочных средств на 
уровне вуза как общей базы данных оценочных средств в составе вузовской основной образова-
тельной программы; фонда оценочных средств на уровне основной образовательной программы 
(по конкретному направлению подготовки); фонда оценочных средств на уровне рабочих программ 
учебных дисциплин, модулей, практик, а также описаний форм и процедур для определения каче-
ства результата обучения, где оценка каждой компетенции по сути является системной оценкой.

Методологической основой оценивания компетенций стал системный подход, который позво-
ляет рассмотреть процесс формирования и оценки компетенций как часть системы обеспечения 
качества подготовки выпускников конкретного вуза. Такой подход позволяет установить раз-
витие отношений, предполагает взаимосвязь и взаимодействие участников образовательного 
процесса, дает возможность проследить динамику развития компетентностной структуры лич-
ности обучающегося, скорректировать процесс формирования различных типов компетенций с 
учетом индивидуально-психологических особенностей, обеспечить рефлексию и саморефлексию 
участников образовательного процесса. Одной из основных в теории систем является теорема  
В. Котельникова о возможности дискретного представления непрерывной информации. Учитывая 
непрерывность процесса формирования компетенций обучающегося в ходе образовательного про-
цесса, именно она дает теоретическую базу для замены предмета измерения его моделью.

В этой связи заслуживает внимания квантификационная модель измерения объемов знаний 
и умений в линках (единица измерения сложности понятия, входящего в структуру знания) и 
степах (этап алгоритма как единица измерения умения), разработанная в Современной гумани-
тарной академии под руководством профессора М. П. Карпенко (Карпенко, 2008). 

Она опирается на гипотезу, в соответствии с которой в долговременной памяти понятия записы-
ваются в виде мыслеобразов, объединяющих конкретную (образную) и абстрактную стороны нового 
понятия или явления. Разработчиками отмечается, что мозг человека записывает информацию прин-
ципиально иначе, чем компьютер. Мозг человека не дробит информацию на элементарные единицы, 
превращая ее в двоичный код. Он записывает мыслеобраз в целом, а не отдельные элементы. При 
воспроизведении образовательного контента мозг не собирает нужную информацию из разрозненных 
фрагментов, а извлекает мыслеобраз сразу целиком. Подтверждением этой гипотезы является 
открытие ряда известных нейрофизиологических механизмов, отражающих интегративный принцип 
работы мозга и позволяющих предположить, что мыслеобразы записываются в мозгу химическим 
способом – в синапсах. Основной недостаток модели – сложность реализации на практике. Тем не 
менее, по мнению авторов данной статьи, ее можно квалифицировать как перспективную.
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В. В. Кромер и Т. Г. Третьякова в контексте проблемы количественного оценивания качества 
образования во главу угла ставят затраты времени на обучение и объем области знания (Кромер, 
Третьякова, 2005). Объем области знания равен 2n, где n – количество ненулевых признаков 
(признаков со значением «знает»). Распределение объема области знания определяется рас-
пределением количеств ненулевых признаков. Само же это распределение при независимости 
признаков является известным из математической статистики биномиальным распределением, 
асимптотически стремящимся (при большом числе признаков) к нормальному, или гауссовскому, 
распределению. Поскольку (двоичный) логарифм объема области знания 2n равен n, нормальное 
распределение ненулевых признаков ведет к распределению объема области знания согласно 
известному так называемому логарифмически нормальному (логнормальному) распределению.

Согласно В. В. Кромеру и Т. Г. Третьяковой, возможны две модели формирования знаний у 
обучающихся. Согласно первой из них, пропорционально затраченному времени возрастает 
количество ненулевых признаков, то есть n, а согласно второй – объем области знания, то есть 
2n. В первой модели усваивается набор основных компонентов сложного знания, а умение опе-
рировать этими компонентами предполагается имманентно присущим обучаемому. Во второй 
модели усвоение любого нового компонента требует закрепления его путем перебора всех ком-
бинаторно возможных сочетаний нового компонента со старыми, уже усвоенными. Однако на 
практике ни одна из этих моделей не реализуется. Любой реальный образовательный процесс 
занимает промежуточное положение между ними, а потому вопрос о его квантификационной 
модели по-прежнему остается открытым.

В настоящее время для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестация) конкретными вузами 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 
и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированности приоб-
ретенных компетенций как интегративного личностного качества выпускника (Ефремова, 2015).

Измерения в лингвообразовательном процессе подготовки выпускника технического 
вуза: подход к решению задачи

Качество иноязычной подготовки студентов технического вуза традиционно привлекает вни-
мание исследователей и участников образовательного процесса и представляет собой системный 
объект педагогической диагностики. Его рассматривают в таких аспектах, как: 

– когнитивный, включающий достижения студентов как результат нелинейного сложения, 
суперпозиция, их знаний, умений и навыков;

– мотивационный, предполагающий оценку мотивации студентов к учебной деятельности;
– компетентностный, характеризующий степень сформированности иноязычной компетент-

ности студентов.
Уже из этого вытекает необходимость при проведении комплексных оценочных измерений 

лингвообразовательного процесса говорить о квалиметрии обученности, квалиметрии моти-
вации и квалиметрии компетенций одновременно, то есть структурной сложности предмета 
оценивания, что, очевидно, усложняет решение задачи.

В сложившейся ситуации авторы данной работы прежде всего принимали во внимание тре-
бование о максимальной адекватности квантификационной модели образовательного процесса 
предмету измерения. Такая модель должна учитывать, что знание, мотивация или компетенция 
как объекты измерения, обладают свойством непрерывности, тогда как любое измерение пред-
полагает дискретность значений.

Управление процессами обучения студентов, приобретения ими знаний, умений и навыков, 
регулирования их мотивации, а также формирования и развития компетенций невозможно без 
сопровождающего педагогического мониторинга, проводимого преподавателем, к специфике 
которого можно отнести продолжительность, систематичность, периодичность. 
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Обеспечение функций сопровождающего мониторинга состоит в создании информационных 
потоков необходимого и достаточного уровня для контроля и управления процессом сбора и анализа 
информации, связанной с диагностикой участников образовательного процесса. Он обеспечивает 
обратную связь, которая информирует участников образовательного процесса о соответствии фак-
тических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям. По результатам 
такого мониторинга возможно принятие ими как тактических, так и стратегических решений.

Квантификацию в этом контексте можно рассматривать как стимул повышения качества ино-
язычной подготовки и один из действенных способов активизации работы студента и препода-
вателя, а педагогическую квалиметрию – как цепочку диагностических действий в образова-
тельном пространстве, которая выстраивается строго в соответствии с поставленными целью и 
задачами повышения качества иноязычной подготовки студентов технического вуза. При этом 
педагогическая диагностика предусматривает совместную исследовательскую деятельность 
всех заинтересованных субъектов-участников образовательного процесса и включает критерии, 
показатели и инструментарий измерения результатов этой деятельности.

Квантификационная модель иноязычной подготовки 
В табл. 1 приведена характеристика квантификационной модели иноязычной подготовки сту-

дентов технического вуза, предложенной авторами данной статьи.

Объект моделирования Иноязычная подготовка студентов конкретного технического вуза

Предмет моделирования Качество иноязычной подготовки

Средства квантификации

Цифровизация – замена реального образовательного пространства модельным 
– его цифровым прототипом. Координатно-векторный метод. 
Инструментарий математической статистики (дисперсионный, 
корреляционный, регрессионный анализ)

Средства визуализации результатов моделирования Программное обеспечение открытого доступа (например, MS Excel)

Типы практических задач, решаемых на модели Квалиметрия обученности, квалиметрия мотивации, квалиметрия компетенций

Таблица 1 – Характеристика модели

Table 1 – Model characteristic

Реальному образовательному пространству (РОП), характеризуемому, как известно, бес-
конечным множеством показателей (внутренних – компонентов, параметров, свойств РОП и 
внешних – времени), ставится в соответствие его n-мерная модель, для которой список пока-
зателей становится конечным (целочисленное значение счетчика показателей n принимается 
равным, например, количеству индексов обученности, мотивации, компетенций, субкомпе-
тенций, учебных дисциплин или других характеристик образовательного пространства, охваты-
ваемых конкретным исследованием). Каждой из n координатных осей прямоугольной системы 
координат модельного образовательного пространства (МОП) соответствует один из n выбранных 
показателей. На оси показателей реально или виртуально наносят шкалы уровней, обеспечивая 
тем самым возможность проведения относительной оценки, имеющей универсальный характер, 
и фиксацию численных значений соответствующих показателей. Как следствие, любая точка 
МОП имеет список из n конкретных координат, заданных в баллах или, в случае нанесения 
100-балльной шкалы, процентах от базового уровня. 

В среде МОП для каждого студента однозначно могут быть отмечены начальная, текущая, 
промежуточные и конечная точки образовательной траектории (независимо от ее вариаций), 
которые по прямой линии соединяются вектором перемещения. Возможность последователь-
ного проецирования точек образовательной траектории обучающегося на соответствующую 
координатную ось обеспечивает простое определение изменений численных значений выбран-
ного показателя, что весьма важно для исследования его динамики. В силу однотипности единиц 
измерения показателей МОП становится возможным расчетным путем оценивать такие их 
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характеристики, как скорость и направление изменения с течением времени, амплитуда коле-
баний относительно выбранного установленного уровня значений и т. д., а также анализировать 
процессы их формирования и оценивать относительный вклад в конечный результат.

В итоге создаются условия для решения на квантификационной модели задачи педагогиче-
ской квалиметрии фактически любого уровня сложности. Модель свободна от недостатков ранее 
представленных аналогов, характеризуется валидностью, достаточно проста для понимания, не 
требует от преподавателя вуза специальных математических знаний и навыков программиро-
вания при проведении расчетов и в полной мере соответствует интегративному принципу вос-
приятия студентами образовательного контента.

В рамках опытно-экспериментальной работы по апробации модели, проведенной авторами 
статьи в Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева, успешно 
решались реальные задачи квалиметрии обученности, мотивации и компетенций применительно 
к студенческим группам бакалавриата направлений «Металлургия» и «Материаловедение» общей 
численностью 136 человек. Подготовка обучающихся по английскому и немецкому языкам в 
течение первых четырех семестров проходила в рамках обязательного курса «Иностранный язык», 
а далее, с 5-го по 8-й семестр включительно – на факультативных занятиях. Результаты работы 
подтвердили адекватность модели и ее высокую практическую значимость.

Ниже приведен пример решения на модели типовой задачи квалиметрии обученности.
Пример. По итогам сопровождающего мониторинга показателя обученности П, проведенного 

в течение восьми учебных семестров обучения в бакалавриате, предусматривающего после-
довательную фиксацию текущих значений показателя П в течение контрольного временного 
интервала, были получены результаты его экспертной оценки по 100-балльной шкале (табл. 2). 
Требовалось дать характеристику динамике изменения показателя П, включая общий тренд, 
амплитуду колебаний относительно установленного уровня (60 баллов), а также скорость повы-
шения или снижения значений.

Решение. Для решения задачи использовали двумерное МОП, в котором одной из коорди-
натных осей прямоугольной системы координат соответствует показатель П, а второй – текущее 
время, разбитое на семестры в рамках контрольного интервала.

В расчетах применяли соотношения для отклонения значения П от установленного уровня 

∆ Пi = Пi − Пуст,                                                                           (1)

где Пi – значение показателя П в i-м семестре в баллах по 100-балльной шкале; i = 1..8; 
Пуст – установленное значение показателя П (в нашем случае Пуст = 60); 
Для скорости изменения значений показателя П

VПi = 1/∆τ (Пi + 1 − ∆Пi),                                                                      (2)

где Δτ – интервал времени изменения показателя П (в нашем случае Δτ = 1 семестр).
Результаты расчетов по формулам (1) и (2) представлены в табл. 2.

 Учебный семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

П, баллы 30 80 70 50 65 55 60 55

ΔПi, баллы −30 20 10 −10 5 −5 0 −5

|ΔПi|, % относительно установленного значения 50,0 33,3 16,7 16,7 8,3 8,3 0,0 8,3

VПi, баллы в семестр - −20 −10 −20 15 −10 5 −5

Таблица 2 – Результаты расчетов

Table 2 – Calculation results
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Амплитуда колебаний значений показателя П относительно установленного значения вычис-
лялась по формуле: 

A = |max ∆Пi| + |min ∆Пi|                                                                         (3) 

В нашем случае она оказалась равной 40 баллам.
Размерность МОП, выбранная для решения задачи, позволила проиллюстрировать динамику 

изменения показателя П рисунками 1, 2 и 3, на которых изображены зависимости П, модуля ΔП 
и VП от текущего времени внутри контрольного интервала.

Знакопеременность изменения значений показателя П относительно установленного уровня 
(рис. 1) и скорости изменения показателя П по учебным семестрам (рис. 2) свидетельствовали о 
неустойчивости и колебательном характере процесса его формирования, однако снижение абсо-
лютного значения отклонения показателя П от установленного значения по учебным семестрам 
(рис. 3) позволило сделать вывод о затухании этих колебаний с течением времени внутри кон-
трольного интервала и, следовательно, тренде его стабилизации. 

Рис. 1. Значения показателя П по учебным 
семестрам в баллах

Fig. 1. Values of indicator П for academic semesters  
in points

Рис. 2. Скорость изменения П по учебным 
семестрам в баллах в семестр

Fig. 2. The rate of change of П by academic semesters 
in points per semester

Рис. 3. Модуль ΔП по учебным семестрам в % от 
установленного значения

Fig. 3. ΔП module for academic semesters in % of the 
set value

Некоторые рекомендации для преподавателя-
практика 

Решение практических задач на представ-
ленной квантификационной модели иноя-
зычной подготовки, по мнению авторов данной 
статьи, должно проводиться на основе следу-
ющих основных принципов: 

– равноправие (субъект-субъектные отно-
шения всех участников образовательного 
процесса);

– целесообразность (цель – обеспечение 
высокого качества подготовки выпускников); 

– прозрачность и открытость всех участ-
ников образовательного процесса, коллегиаль-
ность принятия ими управляющих и корректи-
ровочных решений;

– формализация процесса оценивания, обеспечивающая минимизацию субъективности и 
максимизацию объективности оценок;

– индивидуальный подход;
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– формирование у студентов мотивации к систематической аудиторной и самостоятельной 
работе, самодиагностике и саморазвитию;

– интеграция и дифференциация оценивания (сохранение взаимосвязи между группами оце-
ниваемых показателей и сохранение их идентификации в процессах декомпозиции); 

– технологичность (возможность проведения диагностических процедур по определенному 
алгоритму); 

– преемственность оценивания (например, совокупность форм, методов и образовательных 
технологий на междисциплинарном уровне аккумулирует позитивные результаты формиро-
вания отдельных видов компетенций, предполагает изменение мотивов, направленности, соци-
альных ценностей и способствует накоплению фактов для анализа и прогнозирования компе-
тентностного развития личности); 

– координация и модульность контроля и обучения (создание условий для согласованной 
деятельности всех субъектов образовательного процесса обеспечивает взаимную информиро-
ванность, учет всевозможных альтернативных подходов к достижению необходимого уровня 
обученности, мотивации и формированию требуемых компетенций);

– поэтапность оценивания в сочетании с квантованием образовательного контента (поэтапное 
оценивание целесообразно, поскольку каждый небольшой контрольный отрезок легче коррек-
тировать, а квантование контента, как показывает опыт, способствует повышению степени и 
скорости понимания материала обучающимися);

– рефлексия всех участников образовательного процесса (самореализация субъектов, развитие 
креативных способностей и творческого решения проблем) (Гребнев, 2022; Лызь и др., 2022); 

– этичность (процесс и результаты оценивания не могут быть использованы как средства 
административного или иного давления на преподавателей и обучающихся).

При практической реализации модели важнейшей задачей является формирование субъ-
ектности каждого обучающегося, привлечение его к работе, «задание» рефлексии с тем, чтобы 
каждый студент имел желание диагностировать свои достижения в изучении иностранного 
языка, самостоятельно выстраивать образовательную траекторию, проходя через сомнения и 
ошибки, принимать решения по корректировке и предвидеть их возможные последствия.

Повышению эффективности практической реализации модели способствует квалиметри-
ческое сопровождение образовательного процесса иноязычной подготовки, в состав которого 
могут входить:

– технологическая карта учебной дисциплины, в которой четко прописываются темы, виды 
работ по каждой теме, указываются сроки, баллы;

– компетентностная «дорожная карта», или силлабус иноязычной подготовки (Леушина, 
Леушина, 2022);

– шкала оценивания;
– банк учебных, ситуационных и профессиональных задач; 
– критериально-ориентированные тесты, позволяющие проводить «корректировочную» так-

сономию задач.
Для текущего, промежуточного и итогового контроля результатов иноязычной подготовки 

целесообразно использовать:
– презентацию студентами пакетов выполненных домашних заданий или разделов «порт-

фолио иноязычной подготовки»;
– междисциплинарные зачеты по избранным темам, разделам;
– аннотирование разделов иноязычной подготовки; 
– письменные работы с несколькими уровнями сложности (с установленным «весом» в баллах);
– деловые, ролевые, дидактические игры и т. д.
Учитывая, что в подавляющем большинстве технических вузов иноязычная подготовка 

реализуется в форме практических аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов, 
возрастает роль методов контроля практической подготовки обучаемых, которые имеют целью 
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проверить практические умения и навыки, способности к творческой деятельности, правильной 
ценностной ориентации. Поэтому помимо уже перечисленных ранее практический контроль 
следует проводить с использованием схем, карт, самодиагностики по разработанным опорным 
«рефлективным листам» и групповых экспертных оценок. В этом случае общедидактический 
принцип связи теории с практикой будет реализован и при решении задач квалиметрии.

Квантификация иноязычной подготовки студентов технического вуза невозможна без соот-
ветствующей профессионально-педагогической компетентности преподавателя иностранного 
языка, который на каждом занятии должен проявлять навыки педагога-экспериментатора, 
педагога-новатора, обязательно принимая во внимание специфику образовательного про-
странства неязыкового вуза, характеристики области будущей профессиональной деятельности 
выпускников каждого конкретного направления подготовки и возможности построения индиви-
дуальной траектории для каждого конкретного студента.

И наконец, не стоит забывать о расстановке приоритетов, оставляя ведущую роль за соб-
ственно иноязычной подготовкой и лишь роль второго плана за ее квантификацией. В этой связи 
полезно помнить слова А. Г. Маслоу о том, что «приоритет средств в ущерб целям увлекает науку 
на стезю мелочной квантификации, которая в конце концов может подменить собой истинные 
цели научного исследования и науки в целом» (Маслоу, 2008, с. 131).

Выводы
Квантификация иноязычной подготовки студентов технического вуза – это требование вре-

мени. Ее следует рассматривать не только как проявление квалиметрического подхода к оцени-
ванию обученности, уровня мотивации и сформированности компетенций студентов, но и как 
стимул повышения качества иноязычной подготовки и действенный способ активизации работы 
всех участников образовательного процесса.

Квантификационная модель иноязычной подготовки, предложенная авторами данной статьи, 
представляет собой надежный и технологичный диагностический инструмент, дающий возмож-
ности эффективного решения практических задач педагогической квалиметрии и предостав-
ления информации, необходимой для корректировки процесса обучения иностранному языку в 
конкретном техническом вузе с учетом его специфики.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы здорового образа жизни студентов в меди-
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Введение
Здоровье молодого поколения является одной из острых проблем всего современного обще-

ства, поскольку здоровье населения напрямую определяет будущее страны, интеллектуальный 
и научный потенциал общества. Уровень здоровья населения в существенной мере обусловли-
вает возможности личностного роста, профессионального совершенствования, полноту воспри-
ятия, удовлетворенность собственной жизнью; в связи с этим центральной задачей укрепления 
и сохранения здоровья человека является обеспечение гармоничного физического и духовного 
развития молодого поколения (Лонская, 2021).

В образовательных организациях необходимо решать задачи формирования ответственного 
отношения к своему здоровью в совокупности процессов обучения, воспитания и развития лич-
ности, для системных мероприятий, направленных на создание педагогических условий, обе-
спечивающих ценностное отношение такого образа жизни обучающихся в учреждениях образо-
вания (Малыгина, 2011). И самая сложная, важная задача педагога – создание условий, особое 
внимание так же важно, как забота о здоровье детей (Лонская, 2017).

Анализ имеющихся исследований по проблеме формирования ценностного отношения под-
растающего поколения к ЗОЖ показал, что предлагаемые в них усовершенствования приводят 
лишь к частичным позитивным изменениям в данной области, в своей принципиальной основе 
оно остается неизменным (Лонская, 2015). 

Вопросы формирования ценностного отношения к ЗОЖ отражены в ряде исследований, в том 
числе в работах Л. А. Губановой, Д. Д. Каримовой, Ш. А. Сафарова (Добротворская, 2002).

Учеными рассматриваются общие вопросы здоровья молодежи и того образа жизни, который 
ей присущ. В трудах, посвященных формированию отношения к ЗОЖ, убедительно виден акцент 
смещения из сферы медицины в педагогику: Н. П. Абаскалова, А. М. Столяренко, Т. И. Проко-
пенко и др. предлагают создавать программы и требования к формированию ЗОЖ, которые кар-
динально изменили бы отношение молодежи к своему образу жизни (Юркова, 2008).

Значение данного вопроса в нашей стране определил президент В. В. Путин: «Здоровой образ 
жизни лежит в основе решения многих проблем и здоровья нации, у людей должна быть мода 
на занятие физкультурой и спортом» (Старостин, 2018, с. 131).

Поэтому актуальность проблемы воспитания культуры здоровья студентов медицинского 
вуза и их подготовки к формированию здорового образа жизни пациентов очевидна: в здраво-
охранении складывается новый подход, в основе которого лежит усиление профилактической 
работы среди населения, основанной на приоритете здорового образа жизни. Улучшение каче-
ства медицинской помощи требует изменить отношение медицинских работников к подходу 
санитарно-просветительской работы, пропаганде и формированию здорового образа жизни 
каждого члена общества, возможности участия самого человека в поддержании собственного 
здоровья и профилактике ряда заболеваний, переутомления и преждевременного старения орга-
низма. Особое значение в работе над этой проблемой приобретает реализация здоровьесохран-
ного подхода к организации обучения, сотрудничество педагогов и всех структур вуза и кол-
леджа с целью создания целостного здоровьесберегательного пространства (Тихомирова, 2004).

Теоретические основы педагогики здоровья рассматриваются отечественными учеными 
(Абросимова, 2014; Кокорина, 2011; Кудашев, 2012; Орехова, 2015; Трещева, 2014). Исследова-
тели подходят к проблеме с позиций сохранения, укрепления, развития и рекреации здоровья 
школьников в процессе обучения. Особо выделяется необходимость усиления внимания к про-
блеме формирования ценности здоровья у обучающихся. Внутренние движущие силы имеют 
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большое значение в процессе становления личности, позволяют самостоятельно определять 
направление собственного развития. Поэтому главной задачей авторы считают  развитие лич-
ности, самоопределение в сферах общечеловеческих ценностей и системы ценностного отно-
шения самостоятельного производства. Рассмотрим категорию «ценностное отношение», 
которая является важной для нашего исследования. Идея формирования отношений в насто-
ящее время – одна из ведущих мировых ценностей. Анализируя проблему отношений, А. Дми-
триева приходит к выводу, что термин «отношение» многозначен и понимается по-разному.  
В философском словаре характеризуется как «материальное или смысловое единство, взаимоза-
висимость, взаимоопределяемость этих существований» (Егорова, 2014; Трещева, 2014).

Формирование ценностной ориентации подростков на ценности здорового образа жизни тре-
бует формирования соответствующих навыков и приобретения определенных знаний в этой 
области, создания соответствующего фундамента из мотивов, ценностей и убеждений (Кудашев, 
2012; Лонская, 2015; Семёнова, 2015; Юркова, 2008).

Средства развития ценностного отношения к здоровью – это направленные социальные воз-
действия, в ходе которых человек получает значимую для него информацию о здоровье. При 
отборе содержания информации необходимо учитывать ее соответствие специфике потребности 
в здоровье и значимость для будущей жизнедеятельности. Самопознание, рефлексия, расши-
рение представлений о ЗОЖ являются стимулами активизации познавательной деятельности 
обучающихся, повышающими значимость получаемой информации. Таким образом, анализ пси-
холого-педагогической литературы позволил нам:

– показать, что формирование ценностного отношения обучающихся к здоровому образу 
жизни – процесс целостный, целенаправленный, многогранный, обусловленный совокупно-
стью социальных факторов и педагогических условий. Он ориентирован не только на развитие 
потребностей, мотивов, установок на здоровый образ жизни, повышение информированности 
студентов в этой сфере, но и осуществление здоровьесберегающего поведения;

– представить процесс формирования ценностного отношения подростков к ЗОЖ как после-
довательное прохождение ими трех стадий (эмоциональное постижение объекта, осознание 
общественной и личной значимости воспринимаемого объекта, включение ценности в систему 
личных ценностных ориентаций); 

– выявить, что при организации процесса формирования ценностного отношения студентов к 
здоровому образу жизни следует учитывать особенности поведения и развития ребенка в юноше-
ском возрасте. К ним относятся стремление к проявлению взрослости, развитию самосознания и 
самооценки, интерес к своей личности, к своим возможностям и способностям; 

– определить, что образовательная организация является образовательно-воспитательной 
средой, которая должна не только поддерживать здоровье обучающихся, но и создавать условия 
для формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (Викторов, 
2007; Трещёва, 2014). Поэтому в настоящее время в средних и высших учебных заведениях одной 
из основных задач образовательного процесса является не столько преимущественное развитие и 
совершенствование физических качеств, двигательных навыков и психофизиологических функций 
организма, к которым в процессе конкретной трудовой деятельности предъявляются повышенные 
требования, сколько формирование здорового образа жизни как неотъемлемой части специализи-
рованной (профессиональной) культуры (Синягина, 2014; Викторов, 2007; Узкая, 2009).

По мнению ряда авторов, в подготовке будущего медицинского работника особую роль играет 
профессиональная направленность системы воспитания как ведущего фактора обеспечения 
эффективности адаптации к условиям современной профессиональной деятельности (Грач, 
2003; Попов, 2011; Семёнова, 2015).

Воспитательный процесс необходимо ориентировать на создание и развитие мотивации к 
здоровому образу жизни, на осознание главенствующей ценности здоровья в жизни человека. 
Результативность процесса по воспитанию и формированию ценностного отношения к ЗОЖ 
у юношей будет зависеть от того, насколько сознательно и деятельно относятся к нему сами 
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обучающиеся. Необходимой базой для выстраивания осознанного отношения к деятельности 
является мотивация. Мотивы, порождающие потребность к формированию образа жизни, могут 
быть различными. Великий русский педагог и просветитель К. Д. Ушинский писал о том, что 
перестройка процесса образования и воспитания невозможна без организации серьезной и инте-
ресной работы обучаемого, а не тягостного механического повторения и зубрежки.

Целью исследования является методика организации работы по формированию ценностного 
отношения к здоровому образу жизни у обучающихся колледжа ОмГМУ.

Методы
Нами проводился эксперимент, который позволил выявить исходный уровень ценностного 

отношения к ЗОЖ у обучающихся колледжа ОмГМУ.
О. А. Плаксина в структуре ценностного отношения к ЗОЖ выделяет аксиологический, аффек-

тивный, когнитивный и конативный компоненты (Антонова, 2013). В исследовании А. А. Сер-
геева выделены эмоциональный (выполняет эмоциогенную функцию), когнитивный (выпол-
няет информационную и функцию самопознания), поведенческий (выполняет процессуальную 
и регуляторную функцию) (Дмитриева, 2012). В работе С. А. Чайникова это когнитивный, пове-
денческий, эмоциональный, волевой компоненты (Попов, 2011). Обобщая результаты теоретиче-
ского рассмотрения проблемы, следует отметить: 

1. Ценностное отношение к ЗОЖ – это интегративное личностное образование, характери-
зующееся устойчивой взаимосвязью между существенными потребностями подростков и цен-
ностными аспектами ЗОЖ, осознанностью его значимости, проявляющееся в познавательной 
деятельности, определяющее особенности этой деятельности и характер поведения. 

2. Структуру ценностного отношения к ЗОЖ можно представить в виде трех взаимосвязанных 
компонентов: когнитивный, поведенческий, эмоционально-волевой.

Организация работы предполагает формулирование критериев (Лонская, 2017), по которым 
она будет осуществляться, применение специальных диагностических методов, позволяющих 
объективно оценить результаты исследовательской работы. К числу наиболее важных и сложных 
вопросов воспитательной работы относится разработка и внедрение критериев результативности 
изучаемого педагогического явления. В «Большом энциклопедическом словаре» (Прохоров, 
2004) и в «Словаре иностранных слов современного русского языка» (Егорова, 2014; Антонова, 
2013) критерий определяется как «признак, на основании которого производится оценка, опре-
деление или классификация чего-либо; мерило оценки».

Нами также были определены показатели оценки динамики развития ценностного отно-
шения обучающихся к ЗОЖ (показатели выявляют конкретный уровень некоторого явления).

Такими показателями для установленных критериев являются:
1. Познавательный компонент (объем теоретических знаний в сфере здоровья и ЗОЖ): объем 

и качество знаний.
2. Деятельностный компонент (выражается в деятельности учащихся по сбережению соб-

ственного здоровья):
– уровень здоровья и двигательной подготовленности обучающихся;
– умение организовать индивидуальный и групповой оздоровительный досуг;
– умения следовать основным принципам ЗОЖ (недопустимость вредных привычек, объем 

двигательной активности, режим труда и отдыха, гигиенические навыки и привычки).
3. Чувственный компонент (внешние, эмоциональные проявления чувств и отношений 

ребенка к здоровью и методам его сохранения):
– понимание ценности сбережения здоровья, следования основным принципам ЗОЖ для соб-

ственного будущего;
– эмоциональная привлекательность занятий физическими упражнениями.
Для того чтобы установить уровень сформированности ценностного отношения обучающихся 

к ЗОЖ, мы применяли следующие инструменты: 
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1. Тестирование знаний студентов (для оценки по познавательному компоненту).
Нами использован тест, определяющий уровень теоретической подготовленности обу-

чающихся, он включает в себя 36 вопросов, сгруппированных в 3 тематические группы. Тест 
содержит задания разного типа (закрытый тест с одним правильным ответом, альтернативные 
ответы («да» –«нет», «правильно» – «не правильно», цифровой ответ и т. п.). На выполнение 
данного вида работы отводится 1 час (60 минут).

Ребятам были предложены бланки с тестовыми вопросами, в которых они должны отметить 
или вписать правильный ответ. Оценка результатов теста:

3 балла – более 80 % правильных ответов. 
2 балла – 50-80 % правильных ответов.
1 балл – менее 50 % правильных ответов.
Полученный в ходе тестирования балл рассматривается нами в качестве параметра уровня 

сформированности по когнитивному компоненту ЦОкЗОЖ (1 балл – критический уровень,  
2 балла – допустимый, 3 балла – оптимальный).

2. Анкетирование (оценка по поведенческому и эмоциональному компонентам) было прове-
дено для выяснения следующего круга вопросов: понимает ли студент значимость сохранения 
здоровья, значимость и ценность соблюдения базовых принципов ЗОЖ для саморазвития; есть 
ли у обучающегося физкультурно-спортивный опыт и т. д. Для определения мотивов к занятиям 
физическими упражнениями студентам была дана анкета «Отношение обучающихся к своему 
здоровью», где сформулированы характеристики основных групп мотивов. 

3. Анализ сочинений на тему «Мой здоровый образ жизни» (для оценки по эмоциональному 
компоненту).

Содержательный анализ сочинений студентов проводился с целью оценки понимания ими 
необходимости, важности и эмоциональной привлекательности здорового образа жизни. Оцени-
вание проводилось по следующим направлениям:

1) анализ общего отношения к ЗОЖ (+; 0; –);
2) анализ личностной позиции (значимость сохранения собственного здоровья и самораз-

вития – да; нет);
3) анализ собственного будущего (необходимость сохранения хорошего здоровья для выстра-

ивания успешной и долгой жизни – да; нет);
4) осознание эмоциональной привлекательности ЗОЖ (да; нет);
5) наличие самооценки своего образа жизни (да; нет).
Анализ сочинений проводился для выявления уровня сформированности эмоционального кри-

терия, а также умения оценить результаты своей деятельности по сохранению собственного здоровья: 
3 балла – анализирует и оценивает результаты своей деятельности; 2 балла – оценивает по 

некоторым показателям; 1 балл – анализ отсутствует.
4. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича применялась для определения места цен-

ности ЗОЖ в структуре ценностных ориентаций студентов. 
5. Анализ результатов медицинского обследования и тестирования уровня физического раз-

вития дал объективные и субъективные оценки по динамике изменений уровня здоровья и физи-
ческого развития обучающихся. Позитивная динамика по этому показателю говорит об измене-
ниях по поведенческому компоненту. Для объективной оценки был применен тест К. Купера, для 
субъективной – тест Н. М. Амосова.

6. Достоверность полученных результатов проверялась с помощью методов математической 
статистики.

Результаты
При оценке уровня развития познавательного компонента нами были получены следующие 

результаты.
Результаты оценки уровня знаний учащихся по физической культуре отражены в табл. 1.
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Таблица 1 – Оценка уровня знаний учащихся

Table 1 – Results of assessing students’ knowledge level
Анализ результатов выполнения тестовых 

заданий показывает, что большинство обучаю-
щихся младших курсов колледжа ОмГМУ обнару-
жили низкий уровень знаний по всем разделам. 
Тестирование было по трем направлениям. Боль-
шинство обучающихся (75 %) смогли пройти 
тестирование на 1 балл. Самые большие трудности 
у вчерашних школьников вызвали вопросы, 
связанные с профессиональной направленно-
стью физической культуры. Можно объяснить 
достаточно низкий уровень продуктивной обра-

Темы 3 балла 2 балла 1 балл

Общие вопросы 6 % 27 % 66 %

Основы методики 
оздоровительных занятий 3 % 18 % 79 %

Профессионально-прикладная 
ФК 3 % 16 % 81 %

Общая оценка 4 % 20 % 75 %

зовательной деятельности по предмету «Физическая культура», также недостаточные знания в 
области физкультуры могут говорить о нежелании студентов осваивать теоретические знания 
этой области и недооценке ими значимости физической культуры. 

При определении, какими методами контроля своего психофизического состояния владеют 
обучающиеся, было установлено, что 91 % участников исследования не применяют никакие объек-
тивные показатели и ориентируются только на собственное самочувствие и желание заниматься.

На вопрос, что для испытуемых является источником информации по физической культуре, 
получены следующие ответы: 

– занятия по «Физической культуре» – 55 %; 
– средства массовой информации – 23 %; 
– специальная литература – 11 %;
– дом, семья, родители – 11 %.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о наличии поверхностных, разроз-

ненных знаний, отсутствии у обучающихся поисково-познавательной активности.
При оценке уровня сформированности ценностного отношения по чувственному компоненту 

были получены следующие результаты:
а) анализ сочинений на тему «Мой здоровый образ жизни» (для оценки по чувственному компоненту).
На основе содержательного анализа сочинений можно констатировать, что большинство 

участников эксперимента:
– считают физкультуру и спорт важными в их жизни, отмечается положительное влияние 

занятий физкультурой как на организм человека, так и на развитие личности;
– подчеркивают привлекательность занятий физкультурой.
Результаты содержательного анализа сочинений представлены нами в табл. 2.

Таблица 2 – Анализ сочинений обучающихся

Table 2 – Results of analysis of students’ essays

Содержательная позиция оценка количество 
ответов

Отношение к занятиям 
физическими упражнениями

+ 37 (60 %)

0 14 (23 %)

— 11 (18 %)

Значимость занятий для 
укрепления своего здоровья

да 36 (58 %)

нет 26 (42 %)

Необходимость приобретения 
знаний и умений для собственного 
будущего

да 32 (52 %)

нет 30 (48 %)

Эмоциональная 
привлекательность занятий ФК

да 32 (52 %)

нет 30 (48 %)

б) результаты анкетирования представлены 
в табл. 3.

Проверка по согласованности мнений участ-
ников опроса по критериям конкордации (w) 
x показывают неслучайную согласованность 
с доверительной вероятностью в пределах 
0,95–0,999.

Изложенные результаты позволяют гово-
рить о том, что обучающиеся признают необ-
ходимость соблюдения принципов здорового 
образа жизни для сохранения здоровья, раз-
вития личности, эмоциональную привлека-
тельность занятий ФК, но также многие из них 
не готовы прилагать усилия для организации 
собственного образа жизни, ЗОЖ. Кроме того, 
они не осознают необходимость получения 
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Таблица 3 – Результаты анкетирования (личностная значимость ЗОЖ)

Table 3 – Questionnaire results (personal significance of healthy lifestyle)

№
п/п Вопросы

Ответы (т = 200) Критерии оценки 
согласованности 

мнений опрошенных 
обучающихся

Содержание ответа Число ответов

1 Как влияет ЗОЖ на здоровье человека?

Сильно влияет 16 W = 0,045

Влияет 28 х2 = 18,00

Слабо влияет 12 РО,01

Не влияет 6  

Абсолютно не влияет 0  

2 Как влияет ЗОЖ на будущее человека?

Сильно влияет 0 W = 0,041

Влияет 22 х2 = 16,20

Слабо влияет 26 Р < 0,01

Не влияет 11  

Абсолютно не влияет 3  

3 Как влияет ЗОЖ на семейное благополучие?

Сильно влияет 0 W = 0,032

Влияет 14 х2-12,90

Слабо влияет 29 Р < 0,05

Не влияет 12  

Абсолютно не влияет 7  

знаний и умений, которые сделают возможным для них выстраивание своей будущей жизни в 
соответствии с основными принципами ЗОЖ.

Данное заключение, а также методика исследования подтверждается и следующим по «Цен-
ности ориентации» М. Рокича. После обработки результатов, полученных посредством приме-
нения методики «Ценностные ориентации» М. Рокича, было установлено, что для обучающихся, 
принимавших участие в эксперименте, самый высокий рейтинг (54 %) имеют ценности «Уве-
ренность в себе, независимость и свобода» и «Непримиримость к недостаткам в себе и других» 
(46 %). Эти ценности актуальны для студентов в силу возрастных особенностей (15–17 лет). На 
последних позициях рейтинга расположились такие ценности, как «Здоровье» (7 %), «Наличие 
хороших и верных друзей» (5 %). Все обучающиеся (1 и 2 курс колледжа, поступление после  
9 класса) юны, они с оптимизмом и уверенностью смотрят в будущее. Их жизнь только начинается, 
и они убеждены, что запаса здоровья у них хватает и друзей у них достаточно, т. е. об этом не стоит 
беспокоиться. В статье Н. А. Дмитриевой данное положение подтверждается (Дмитриева, 2012).

При оценке уровня развития деятельностного компонента нами были получены следующие 
результаты:

Медицинское обследование и тестирование уровня физической подготовленности.
Анализ результатов медосмотров показал: большинство обучающихся имеют отклонения в 

состоянии здоровья, зарегистрированные в более раннем возрасте. Чаще всего (около 50 %) – это 
болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения и инфекционные заболевания, травмы. 
Нарушения в состоянии здоровья небольшие и составляют около 30 %. Чаще всего это сезонные 
простудные заболевания. Но наблюдается также рост числа заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой системы, эндокринной системы и крови.

По результатам теста Н. М. Амосова нами установлено, что только у 30 % обучающихся 
достигнут высокий уровень. У многих студентов наблюдался рост ЧСС выше 120 уд/мин., ухуд-
шение, 22 % испытывают одышку. Результаты теста К. Купера подтвердили полученные данные 
о низком уровне состояния физической подготовленности.

Для полного представления о том, как обучающиеся видят ЗОЖ в собственной жизни, нами 
было проведено анкетирование.
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Анкетирование «Отношение к ЗОЖ обучающихся» позволяет выявить некоторые их представ-
ления о влиянии факторов риска на здоровье. Это вопрос: «можно ли считать культурным чело-
века, который не заботится о своем здоровье и физическом состоянии?» 

33 % не смогли ответить, 48 % ответили «да, можно», и только 19 % обучающихся считают, что 
культурному человеку необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать основные принципы ЗОЖ. 
Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья, выделены:

– Курение (85 %).
– Алкоголь (70 %).
– Недостаточность (34 %).
– Экологические проблемы (32 %).
– Спорные ситуации (25 %).
– Большой объем учебных и домашних задач (8 %).

Выводы
Таким образом, констатирующий этап эксперимента позволил выявить:
1. Наличие у обучающихся позитивного отношения к ЗОЖ, понимание значимости образа 

жизни в сохранении и укреплении здоровья. Эмоциональную привлекательность двигательной 
деятельности. Эти результаты говорят о мотивационной предрасположенности студентов. При 
этом физкультура больше рассматривается в утилитарном плане (в соответствии с представле-
ниями обучающихся данного возраста).

2. Преимущественно низкий уровень знаний в сфере физической культуры и здорового образа 
жизни, отсутствие поисково-познавательной активности.

3. Низкий и средний уровень физической и двигательной подготовки, нехватка умений, 
низкая активность при организации собственного образа жизни.

Перечисленные факты позволяют нам сделать вывод о низком уровне ценностного отношения 
к здоровому образу жизни у обучающихся.

Проведенное исследование не исчерпывает все методологические, теоретические и практиче-
ские аспекты рассматриваемой проблемы. Перспективы дальнейшего исследования могут быть 
связаны с обоснованием специфики развития ценностного отношения с учетом гендерных осо-
бенностей, с созданием новых измерительных средств диагностики, определением готовности 
преподавателей, кураторов к решению проблем целенаправленного воспитания ценностного 
отношения к здоровью.
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Домашнее задание. Гигиеническое нормирование и применение 
информационных и коммуникационных технологий в условиях 

очного, дистанционного (смешанного) обучения
Аннотация: Вопросы, связанные с домашним заданием учащихся, приоритетны в общении родителей 

учащихся и учителей. Обсуждается как его объем, содержание, так и принципиальная необходимость такой 
формы учебной деятельности. В рамках данной работы мы не рассматриваем эти педагогические аспекты 
обучения, а акцентируем внимание заинтересованных лиц на гигиеническом сопровождении организации 
и реализации такого формата обучения в условиях традиционного очного и дистанционного (смешанного) 
форматов обучения. Необходимо отметить, что два последних формата организационно во многом зависят 
не столько от образовательной организации, сколько от уровня информационной грамотности как учащихся, 
так и их родителей. А от финансовых возможностей родителей зависит и инфраструктура удаленного рабо-
чего места учащегося, и, соответственно, безопасность подобного формата реализации обучения и выполнения 
домашнего задания.
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Homework. Hygienic standardization in the conditions of traditional, 
distance (blended) learning

Abstract: Questions related to students’ homework are the priority in communication between parents of students 
and teachers. Its scope and content, as well as the fundamental necessity of such a form of educational activity, are discussed. 
Within the framework of this work, we do not consider these pedagogical aspects of learning but focus the attention 
of interested persons on the hygienic support of organization and implementation of such a format of learning in the 
conditions of traditional face-to-face and distance (blended) learning formats. It should be noted that the last two formats 
organizationally largely depend not so much on the educational organization as on the level of information literacy of both 
students and their parents. Also, the infrastructure of the student’s remote workplace and, accordingly, the safety of such a 
format for the implementation of learning and doing homework depend on the financial capabilities of the parents. 
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Домашнее задание – это форма самостоятельной работы учащихся с целью повторения, закре-
пления и углубления знаний, полученных на уроке, а также предназначенная для подготовки к 
восприятию нового учебного материала, а иногда и для самостоятельного решения посильной 
познавательной задачи. Ключевым становится явление самостоятельности работы учащегося.  
В настоящее время существуют разные подходы к определению значимости домашнего задания 
(ДЗ) для образовательных результатов учащегося. Существует длительная историческая практика 
«за» использование ДЗ, существует и противоположный подход, говорящий об отсутствии связи 
между успеваемостью и самим фактом наличия ДЗ (Jerrim, Lopez-Agudo, Marcenaro-Gutierrez, 2019).

Отличительной чертой ДЗ в период пандемии и дистанционного обучения (ДО) стало то, что 
оно фактически уравняло учащихся, находящихся на так называемом домашнем обучении, и 
всех остальных учащихся. В первом случае сама возможность обучения зависит от сформирован-
ности навыков и умений самостоятельного обучения при дистанционной поддержке учителем, 
и ДЗ выступает не как вспомогательный, а как ключевой элемент в процессе обучения. В период 
пандемии при асинхронном обучении, а также в ряде случаев и при синхронном обучении, ДЗ 
уже для всех учащихся выступало как ключевая форма обучения и сама возможность его выпол-
нения зависела от уровня информационной грамотности учащегося.

Изначально домашнее задание носило репродуктивный характер, было ориентировано на зау-
чивание. В настоящее время в условиях цифровой образовательной среды учащегося во главе угла 
находится формирование умения самостоятельной работы в новых условиях доступа к инфор-
мации и ее валидизации. Прошедшая пандемия с массовым дистанционным обучением с приме-
нением образовательных платформ и распределенных информационных ресурсов не только акту-
ализировала вопросы поиска новых путей решения проблемы организации домашнего задания 
учащегося, но и вопросы организации такого формата деятельности (Ускова, 2017). Именно такое 
обучение манифестировалось в период пандемии и тотального дистанционного обучения (ДО). 
Учитель и учащийся не только находились в новых условиях обучения, вне ОО, но и должны были 
самостоятельно организовывать учебную среду и условия информационного взаимодействия с 
применением информационных и коммуникационных технологий, специальных образовательных 
платформ (Роберт, Мухаметзянов, Касторнова, 2019). Соответственно, на качество обучения и само-
стоятельной работы, на уровень познавательной активности учащихся влиял и уровень их инфор-
мационной грамотности и готовности к такому формату подготовки и представления результатов 
ДЗ, наличие дома устройств доступа в Интернет и самого доступа к нему (Mukhametzyanov, 2016).

Учились и делали ДЗ не все учащиеся, не все родители могли обеспечить своему ребенку 
доступ к обучению и помочь ему в нем (Мухаметзянов, 2020). Фактически выполнение ДЗ и само 
обучение стали одним целым. Учитель был поставлен перед ситуацией необходимости форму-
лирования дидактических оснований, руководствуясь которыми он должен был проектировать 
домашнюю учебную работу учащихся с учетом уровня их информационной грамотности и орга-
низовывать ее сопровождение – как учителем, так и родителями учащегося в целях как сохра-
нения, так и повышения качества выполнения ДЗ, развития у учащихся мотивации, формиро-
вания метапредметных умений и навыков (Ускова, 2019). Более сложной оказалась ситуация с 
детьми с ОВЗ и их обучением и выполнением ДЗ в период ДО. Осложнялась она существующими 
рекомендациями по межпоколенческой самоизоляции, что снижало вовлеченность родителей 
в выполнение ДЗ. В исследованиях показано, что эмоциональное состояние родителей влияет 
на их участие в выполнении ДЗ их детьми, что обуславливает необходимость консультирования 
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родителей в период ДО о мероприятиях по управлению своими эмоциями и более активному 
включению в поддержку процесса обучения своих детей (Touloupis, 2021). 

Говоря о влиянии ДЗ на здоровье учащихся, рассмотрим его исходя из аспектов психического 
и физического здоровья учащихся. В данной возрастной группе негативное влияние факторов 
внутришкольной среды на здоровье составляет: в начальных классах – 12,5 % заболеваемости, а 
к окончанию школы – 20,7 %. По мере перехода со ступени обучения на ступень и по мере интенси-
фикации обучения, увеличения частоты использования новых форм и технологий обучения возрас-
тает число учащихся, не способных без особого напряжения адаптироваться к учебным нагрузкам. 
Диагностируемый у значительной группы учащихся синдром хронического нейровегетативного, 
сенсорного и моторного напряжения наиболее характерен для инновационных систем обучения. 
Более 70 % учащихся общего и среднего образования испытывают трудности в усвоении базовой 
школьной программы. Среди них четверть имеет психические заболевания, частота которых 
растет каждые 10 лет на 10–15 %. При этом различия в содержании и технологиях обучения ока-
зывают влияние на психологический статус учащихся, приводят к социально-психологической 
дезадаптации и росту числа нервно-психических заболеваний (Соколова, 2012). Прогрессивный 
рост уровня тревожности у учащихся приводит к снижению работоспособности и продуктивности 
деятельности, к трудностям в общении и эмоциональной неустойчивости (Гуштурова, 2021). 

Увеличение школьной нагрузки на разных этапах обучения также влечет за собой нарушения 
в режиме дня учащихся. Изменение объема и характера ДЗ в различных ОО приводит к тому, 
что его выполнение нарушает существующие гигиенические нормативы: это характерно для 
29,9 % гимназистов и 29,6 % обычных ОО, на ступени этот показатель варьирует в диапазоне 
15,9 % и 15,2 % в обоих типах организаций, а в старшей школе – 32,8 % и 23,5 % соответственно. 
Время прогулок в учебные дни сокращалось у трети гимназистов и у половины их сверстников из 
других типов ОО. 50,6 % учащихся 4-х классов всех типов ОО фактически пребывали на воздухе 
только по пути в саму организацию (Грицина и др., 2020). Соответственно, можно говорить о 
значительной здоровьезатратности ДЗ на фоне вероятной его педагогической целесообразности.

Домашнее задание является важным аспектом системы образования, и его часто боятся боль-
шинство учащихся во всем мире. Хотя многие учителя и считают, что домашнее задание улучшает 
успеваемость, многие критики и учащиеся не согласны с этим и считают, что нет никакой корре-
ляции между домашним заданием и улучшением результатов тестов. Вместе с тем международные 
исследования показывают, что на фоне постоянного сокращения общего времени, затрачиваемого 
на выполнение ДЗ до уровня менее 5 часов в неделю, только те учащиеся, что затрачивают значи-
тельно больше времени, более успешно сдают выпускные тесты. Материалы Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам исследования по определению количества 
часов, выделяемых на выполнение домашних заданий учащимися по всему миру, показали, что в 
Китае у учащихся было самое большое количество часов домашней работы – 13,8 часа в неделю. 
За ней последовала Россия, где у учащихся было в среднем 9,7 часа домашней работы в неделю. 
В Финляндии было меньше всего часов на выполнение домашних заданий – 2,8 часа в неделю, за 
ней вплотную следовала Южная Корея с 2,9 часа. Среди всех протестированных стран фактическое 
среднее время выполнения домашних заданий составило 4,9 часа в неделю1.

В России гигиенические регламенты выполнения домашнего задания основаны на СанПиН 
1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 года № 2 (действует до 
01.03.2027). Согласно рекомендациям время на выполнение ДЗ не должно превышать: в первом 
классе – 1 час, во 2–3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 
классах – 3,5 часа. С учетом разделения общеобразовательных организаций по уровням изучения 
отдельных предметных областей (школа, гимназия, лицей) на учащихся возлагается различная 
нагрузка по разным предметным областям. Ряд исследований показывает, что учащиеся двух 
последних организационных структур с углубленным изучением отдельных предметов в среднем 
выполняют ДЗ более 3 часов в сутки и испытывают большую вовлеченность в учебу. Вместе с тем 
1 Countries Who Spend the Most Time Doing Homework. https://www.worldatlas.com/articles/countries-who-spend-the-most-time-doing-homework.html.
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именно для них характерен более выраженный академический стресс, проблемы с физическим 
здоровьем и отсутствие эмоциональной стабильности. Авторами показано, что ДЗ у учащихся в 
этих ОО обеспечивает им большее преимущество в условиях конкуренции за результаты, но в 
то же время препятствует обучению в неприоритетных предметных областях, полной вовлечен-
ности и физическому и социальному благополучию (Galloway, Conner, Pope, 2013). 

Понятно, что те материалы, что входят в программу обучения и не были рассмотрены на 
уроке, окажутся в ДЗ учащихся. И, скорее всего, при освоении их учащийся потратит гораздо 
больше времени и усилий, чем прописано в СанПиН. Неэффективная организация урока и вре-
менные затраты на внеобразовательные действия (разрешение конфликтов и прочее) еще более 
упрочат данную тенденцию. Кроме того, в ОО разного уровня разная образовательная нагрузка. 
Осложняет ситуацию и низкая мотивированность большинства обучающихся. В основной школе 
преобладает внешняя мотивация (родители и учителя). Во внутренней мотивации преобладает 
познавательный интерес. В старшей школе во внутренней мотивации преобладает осознание 
необходимости учения и его значимости в жизни. При этом познавательная активность и вну-
тренняя мотивация к старшей школе прогрессивно снижаются. Внешняя мотивация кратковре-
менна, но более ярка и значима в конкретный отрезок времени. Соответственно, при домини-
ровании внешней мотивации и снижении внутренней мотивации необходимы мероприятия по 
развитию последней в рамках саморазвития при подготовке ДЗ и по ориентации объема ДЗ на 
конкретного учащегося. Поскольку только внутренняя мотивация является длительной по вре-
мени и не только позволяет формировать интерес к получению знаний, но и обеспечивает неза-
висимую от внешнего влияния траекторию личностного развития (Никулина, Снежкова, 2019). 
При том, что один из основополагающих принципов здоровьесберегающей педагогики гласит: 
обучение «из-под палки» – всегда здоровьеразрушающее (Смирнов, 2012). 

Индивидуальный подход к обучающимся лишь постулируется, но при этом является трудно 
реализуемым в большинстве ОО, что в полной мере относится и к учету уровня подготовленности 
при формировании классов, а также способностей и психофизических возможностей обучающихся, 
состояния их здоровья. Такой подход подразумевает учет личностных особенностей каждого уча-
щегося, т. е. дифференцированное обучение выступает в качестве условия и средства индивидуали-
зации, а индивидуальный подход является принципом, на основе которого этот процесс организу-
ется. Применительно к ДЗ такой подход обеспечивает разумное сочетание учета индивидуальных 
особенностей учащегося и выполнения программных требований; учета предельной нагрузки на 
учащегося в соответствии с его возрастными особенностями; дозирования домашнего задания и 
многого иного (Газимова, 2021). Таким образом, время, затрачиваемое конкретным учащимся на 
выполнение ДЗ, не является абсолютной величиной и определяется в первую очередь его индиви-
дуальными особенностями и уровнем внутренней мотивации. Часть учащихся может и обойтись без 
ДЗ, части необходима дополнительная помощь в выполнении ДЗ, как со стороны учителей, так и со 
стороны родителей. Тем более если ДЗ ориентировано исключительно на усвоение знаний, умений и 
навыков, обязательных в программе. Подобные традиционные ДЗ не стимулируют познавательную 
активность учащегося, особенно если какие-то новые элементы не рассматривались ранее на уроках. 
Существующие варианты ДЗ по выбору позволяют дифференцировать их для разных учащихся. 
Эффективными могут быть и домашние контрольные работы, позволяющие систематизировать тео-
ретические сведения и методы решения поставленных задач (Усманова, Холина, 2020). 

Как известно, одним из условий, оказывающих влияние на здоровье ребенка, является инди-
видуальный суточный распорядок (режим дня). Рациональный, соответствующий возрастным 
особенностям детей суточный распорядок позволяет обеспечивать оптимальный уровень дви-
гательной активности, в том числе на открытом воздухе, полноценный отдых и достаточный 
по продолжительности сон, что, безусловно, способствует нормальному росту и развитию орга-
низма. Основными элементами режима дня детей служат: режим питания, время пребывания 
на воздухе, продолжительность сна, продолжительность и место обязательных занятий (как в 
условиях образовательных учреждений, так и дома), свободное время, двигательная активность. 
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Формирование индивидуального режима дня обосновано влиянием природных факторов 
(суточные биологические ритмы) и факторов социальной среды (обучение в дошкольных, школьных 
и внешкольных организациях, увеличение учебных нагрузок и объема учебного материала, урбани-
зация и т. д.). Активная интеграция в процессы обучения информационных и коммуникационных 
технологий привела к снижению влияния природного фактора и усилению влияния социального 
фактора. В процессе взросления ребенка его режим дня подвергается изменениям, что объяснимо 
появлением новых интересов. Именно индивидуальный суточный распорядок дня определяет 
режим выполнения ДЗ – включенный в распорядок или доминирующий над ним. Именно это опре-
деляет и условия выполнения ДЗ. Кроме того, условия определяются местом нахождения учаще-
гося. Если домашнее задание (ДЗ) выполняется в школе (1–4 классы), то и условия обеспечения 
его выполнения нормируются требованиями к образовательным организациям (ОО). Более сложно 
в части выполнения ДЗ вне ОО, по месту нахождения или пребывания учащегося. Оба этих места 
находятся вне ОО и, соответственно, не могут нормироваться требованиями к ОО. Организация таких 
учебных мест полностью возлагается на родителей или иных законных представителей учащихся. 
Оптимально, если при организации учебного места вне ОО будут соблюдаться рекомендуемые сани-
тарными органами гигиенические нормативы. Более подробно мы рассмотрим это ниже.

Начинать подготовку ДЗ предпочтительно после 15–16 часов, так как к этому времени отме-
чается физиологический подъем работоспособности. Начинать делать уроки лучше с предмета 
средней трудности и устраивать небольшие перерывы после каждой достигнутой цели. Не реко-
мендуется давать задания на выходные. 

Выполнение ДЗ необходимо проводить в помещении, оборудованном мебелью, соответству-
ющей росту ребенка (требования к ней учитывают не только функциональные размеры, которые 
должны соответствовать росту ребенка (например, ребенка ростом 130–145 см нужно обеспечить 
столом высотой 58 см и стулом с высотой сиденья 34 см; если рост составляет 145–160 см, то стол 
должен быть высотой 64 см, а стул – 38 см; при росте 160–175 см – 70 см и 42 см, а при 175–185 
см – 76 см и 46 см соответственно)1.

Освещенность рабочего места в соответствии с СП 2.4.3648–20 в п. 2.8.2, 2.8.5, 2.8.9 нормиру-
ется в форме естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения. Система общего 
освещения должна включать потолочные светильники с разрядными, люминесцентными или 
светодиодными лампами со следующими спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, есте-
ственно-белый, но в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным 
светоизлучением недопустимо2.

При обеспечении параметров микроклимата в ОО рекомендуется диапазон допустимой тем-
пературы воздуха + 18... 24°С; диапазон относительной влажности воздуха – 40–60 %; скорость 
движения воздуха – не более 0,1 м/с. По месту проживания учащегося необходимо периодиче-
ское проветривание3.

Необходимо предусматривать очередность выполнения домашних заданий по усмотрению 
обучающихся, рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности для данного ученика. 
Общая шкала представлена в таблице 6.9, 6.10 и 6.11 СанПиН 1.2.3685–21. Необходимо чередовать 
умственную деятельность с физической и проводить физкультурные «минутки» длительностью 
1–2 минуты при подготовке ДЗ. Для снятия напряжения зрения, особенно при использовании 
электронных устройств доступа в Интернет, рекомендуется выполнять гимнастику для глаз про-
должительностью 1 мин., а при длительной работе с такими устройствами зрительную гимна-
стику необходимо проводить чаще, каждые 15–25 минут в зависимости от возраста4.

1 Таблица 6.2 Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели. https://base.garant.ru/400274954/#p_60975.
2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». https://base.
garant.ru/75093644/#block_1000.
3 Таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685–21. Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи. https://base.garant.ru/400274954/#p_56324.
4 Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз. Приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10. https://base.garant.ru/12183577/cae826fe4c9a-
66b3489670e2f0677320/?ysclid=lgbypigxiw952603024.
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В период ДО требования к домашнему учебному месту учащегося пополнились требованиями 
по организации высокоскоростного доступа в Интернет. Наличие только мобильного Интернета 
сетей 3G говорит о возможности участия учащегося в учебной деятельности только в формате 
асинхронного дистанционного обучения. Поскольку оно предусматривает пакетный обмен 
информацией и вся учебная деятельность ведется учеником в традиционном формате самосто-
ятельной работы и с бумажными носителями учебной информации (традиционное ДЗ). Только 
наличие высокоскоростного доступа в Интернет – более 100 Мбит/с – позволяет учащемуся 
активно участвовать в синхронном ДО и своевременно получать и отправлять информацию в 
рамках работы с образовательными и коммуникационными платформами. Рабочее место учаще-
гося должно иметь либо стационарное, либо перемещаемое в процессе деятельности устройство 
доступа в Интернет (настольный компьютер или ноутбук). Такое устройство доступа в Интернет 
должно иметь экран с диагональю не менее 39,6 см (планшет – 26,6 см в соответствии с СанПиН 
1.2.3685–21 (Таблица 6.3 СанПиН 1.2.3685–21). Поскольку существующие подходы к ДО пред-
усматривают преимущественно синхронный формат обучения, то длительность уроков в дис-
танционном и смешанном формате с применением электронных средств обучения не должна 
превышать существующие рекомендации (Таблица 6.8 СанПиН 1.2.3685–21): суммарно от  
80 мин. в первом классе до 170 мин. в старшей школе. При организации удаленного рабочего 
места необходимо также помнить о том, что оно предназначено не только для ДО, но и для сме-
шанного формата обучения и, несомненно, без деятельного участия самой ОО в организационных 
вопросах (нормирование используемых устройств доступа в Интернет и программного обеспе-
чения, обучение учащихся и их родителей работе с образовательными и коммуникационными 
платформами и многое иное) сама возможность проведения дистанционного и смешанного обу-
чения крайне сомнительна. Общие рекомендации органов Роспотребнадзора РФ по организации 
учебной деятельности и выполнению домашнего задания представлены достаточно широко на 
страницах различных подразделений данного ведомства1, 2, 3.

Выводы
Домашнее задание, несомненно, является значимой компонентой обучения. Оно ориен-

тировано на развитие самостоятельности в учебной и любой иной деятельности. Но в период 
пандемии и массового дистанционного обучения выполнение домашнего задания зависело от 
наличия у учащегося соответствующего удаленного рабочего места и достаточного для исполь-
зования образовательных платформ и электронных образовательных ресурсов уровня информа-
ционной грамотности. Одновременно значимой оказалась и информационная грамотность роди-
телей учащихся, поскольку именно они финансировали и организовывали удаленное рабочее 
место каждого учащегося в своей семье, принимали на себя обязанности по педагогическому 
сопровождению обучения, особенно в начальной школе. Не все родители были готовы к этому, 
особенно в условиях сохранения своих трудовых обязанностей, что не только приводило к изме-
нениям в поведении и психологии членов семьи, показателях их здоровья, но и меняло показа-
тели ее социального благополучия. Вероятно, целесообразно в образовательных организациях, 
формирующих коллектив учеников по территориальному признаку, выделять группы учащихся 
исходя из психофизических возможностей обучающихся. На основании формирования этих 
групп и предлагать разные варианты домашних заданий.

1 Гигиенические рекомендации по выполнению домашних заданий. https://goo.su/Nzum.
2 Пособие по санитарной безопасности для организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. https://gppc.ru/wp-con-
tent/uploads/2022/07/posobie_deti_new_1.pdf?ysclid=lgby5t3ont980719275.
3 Это надо знать родителям! Гигиенические требования к режиму образовательного процесса. https://www.fbuz04.ru/index.php/deyatelnost/zdor-
ovyj-obraz-zhizni/eto-nado-znat-roditelyam-gigienicheskie-trebovaniya-k-rezhimu-obrazovatelnogo-protsessa?ysclid=lg5b5rbxfk796614465.
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Реализация этнокультурной составляющей в содержании 
предмета «Родной (хантыйский) язык» через презентацию 

вербальных и невербальных артефактов
Аннотация: В настоящее время в российском образовании происходят значительные трансформации, в 

частности, к тезаурусу методической подготовки добавилось определение «этнокультурная составляющая», 
которая предполагает особую организацию учебно-воспитательного процесса в школе, направленную на полу-
чение этнокультуроведческих знаний; формирование умений анализировать, оценивать и интерпретировать 
явления родного языка и культуры; приобретение опыта общения в пространстве этнокультурного знания; 
овладение основными ценностями культуры определенного этноса. Этнокультурная составляющая является 
ведущей на всех этапах обучения родному (хантыйскому) языку в средней школе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. В этом случае кумулятивная функция языка помогает приобщить обучающихся к культуре 
своего этноса. Именно поэтому от качества обучения родному языку в школе зависит качество общего обра-
зования современного поколения коренных малочисленных народов Севера. Считаем, что реализация этно-
культурной составляющей в содержании предмета «Родной (хантыйский) язык» возможна через презентацию 
вербальных и невербальных артефактов. Отсюда возникает необходимость разработки комплекса заданий по 
родному языку с этнокультурной составляющей. В статье впервые публикуется комплекс заданий по родному 
(хантыйскому) языку для обучающихся 5 класса в рамках этнокультурного аспекта с использованием арте-
фактов. Артефакты представляют собой материализованные предметы культуры, которые раскрывают смысл 
и значение культуры этноса ханты, например, набор орудий труда, постройки и их детали, национальный 
костюм, фольклор, музыкальное произведение, прикладное декоративное искусство и т. п.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, этнокультурный аспект, вербальный артефакт, невербальный артефакт,  родной язык, хантыйский язык, 
сургутский диалект.
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Realization of the ethnocultural component in the content of the subject 
“Mother (Khanty) language” through the presentation of verbal  

and non-verbal artifacts
Abstract: At present significant transformations are taking place in Russian education. In particular, the definition 

of “ethnocultural component” has been added to the thesaurus of methodological training, which assumes a special 
organization of educational process at school aimed at receiving ethnocultural knowledge; formation of skills to analyze, 
evaluate and interpret the phenomena of native language and culture; acquisition of communication experience in the space 
of ethnocultural knowledge; mastering of the main values of the culture of a certain ethnos. The ethnocultural component is 
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the leading at all stages of teaching the native (Khanty) language in the secondary school of the Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug-Ugra.  In this case, the cumulative function of the language helps to acquaint the students with the culture of their 
ethnic group. That is why the quality of native language instruction at school determines the quality of general education 
of the modern generation of indigenous peoples of the North. We believe that the implementation of the ethno-cultural 
component in the content of the subject “Native (Khanty) language” is possible through the presentation of verbal and 
non-verbal artifacts. Hence the necessity to develop a set of tasks for the native language with an ethnocultural component. 
In the present article for the first time, a complex of tasks in the native (Khanty) language for the 5th grade pupils is 
published within the framework of the ethno-cultural aspect with the use of artifacts. Artifacts are materialized cultural 
objects that reveal the meaning and significance of the Khanty ethnos culture, for example, a set of tools, buildings, and 
their details, a national costume, folklore, a piece of music, applied decorative art, etc. 

Keywords: indigenous peoples of the North, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, ethno-cultural aspect, verbal 
artifact, nonverbal artifact, native language, Khanty language, Surgut dialect.

Paper submitted: January 11, 2023.

For citation: Belkova A. E. (2023) Realization of the ethnocultural component in the content of the subject “Mother 
(Khanty) language” through the presentation of verbal and non-verbal artifacts. Russian Journal of Social Sciences and 
Humanities, vol. 17, no. 4, pp. 180–191. DOI: 10.57015/issn1998-5320.2023.17.4.18.

Введение
В соответствии с государственной образовательной политикой приоритетным направле-

нием в развитии образования Югры является удовлетворение этнокультурных и языковых 
образовательных потребностей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – ХМАО-Югра) (Закон Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 4 декабря 2001 года № 89-оз «О языках коренных мало-
численных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»).

В системе образования автономного округа реализуются основные, основные профессио-
нальные и дополнительные образовательные программы с этнокультурной составляющей. 

Национальная культура представляет собой особый инструмент, с помощью которого обще-
ство осуществляет передачу опыта и знаний от поколения к поколению. К элементам социаль-
но-культурного наследия в первую очередь относят родной язык, традиции и обряды. Приоб-
щение к национальной культуре в совокупности с развитием личных способностей определяет 
общий уровень культурного развития личности обучающегося. 

Интеграция индивида в общество происходит путем освоения образовательной программы в 
рамках этнокультурного аспекта, а также через традиции своего этноса и семьи. 

Эффективное функционирование образовательной системы в ХМАО-Югре способствует удов-
летворению языковых прав и этнокультурных потребностей современного поколения обучаю-
щихся из числа коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС).

Формирование личности обучающегося, овладение им универсальными способами учебной 
деятельности – одна из приоритетных целей преподавания родного языка в средней школе  
ХМАО-Югры. Достижение данной цели предполагает осознание того факта, что родной язык явля-
ется формой национальной культуры, связующей этнос народа с его историей. Однако в результате 
стремительных процессов глобализации и проникновения информационных технологий во все 
сферы жизни мы наблюдаем отчуждение подрастающего поколения от родного языка, хантый-
ских традиций и ценностей. 

Кроме того, отсутствие учебно-методических комплектов по родному (хантыйскому) языку, 
состоящих из учебников в печатном издании, методических пособий, примерных программ и 
электронных форм учебников, соответствующих современным требованиям обучения родному 
языку, допущенных и рекомендованных Министерством просвещения РФ, не позволяет изучать 
родной (хантыйский) язык в средней школе как учебный предмет в рамках урочной деятель-
ности (Belkova, Lapteva, 2022).
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Количество часов, отводимое на изучение предмета «Родной (хантыйский) язык» составляет 
2 часа в неделю, на изучение предмета «Родная литература» – 1 час в неделю1.

В настоящее время в школах ХМАО-Югры действуют 2 модели обучения родному языку, лите-
ратуре и культуре КМНС. Первая модель предполагает повышение уровня владения родным 
языком на основе личностно ориентированного обучения. Соответственно, в учебный план вво-
дятся такие предметы, как «Родной язык» (2 часа в неделю), «Родная литература» и «Культура 
народов Севера» (по 1 часу в неделю). Вторая модель позволяет овладевать родным (хантый-
ским) языком на основе коммуникативной технологии обучения, которая интегрирует учебные 
предметы «Родной язык» и «Родная литература» в объеме 2 часов в неделю; на изучение пред-
мета «Культура народов Севера» отводится 1 час в неделю.

Как видим, учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» не входят в обяза-
тельную учебную нагрузку школ ХМАО-Югры. Школы ХМАО-Югры вынуждены изучать родной 
язык только во внеурочной деятельности. Количество часов, отведенное на преподавание род-
ного (хантыйского) языка очень мало. Основная тенденция в школах ХМАО-Югры проявляется в 
том, что содержание основного общего образования приумножает знания этнокультурного ком-
понента в фактических межпредметных связях школьных учебных предметов. 

Считаем, что для полноценного удовлетворения этнокультурных и языковых образова-
тельных потребностей КМНС языковеду необходимо учитывать не только многообразие форм 
образовательного процесса в школе, но и диалектную раздробленность хантыйского языка, а 
также этнические особенности обучающихся и уровень их владения родным языком.

Возникает необходимость создания оптимального режима образовательного процесса с 
использованием авторских методик и технологий, позволяющего включать молодое поколение 
КМНС в непрерывную образовательную деятельность, ориентированную на этнокультурную 
компетенцию.

Процесс реализации этнокультурного аспекта обучения хантыйскому языку предполагает 
использование базовых компонентов в заданиях различного типа на уроках родного языка.  
К ним относятся категории этнокультуроведческой направленности, такие как этнокультуровед-
ческие концепты, артефакты, прецедентные тексты, способные передать составляющие духов-
ного мира этноса ханты.

Цель научной публикации – изучить методологические основания обучения хантыйскому 
языку как языку национальной культуры в теории и практике среднего образования в школах 
ХМАО-Югры; разработать комплекс заданий по родному (хантыйскому) языку для обучающихся 
5 класса в рамках этнокультурного аспекта с использованием артефактов.

Методы
В процессе исследовательской работы были использованы методы сбора, сравнительного ана-

лиза, обобщения и систематизации информации из открытых источников по языковой системе 
сургутского диалекта хантыйского языка, а также методики преподавания родного языка в 
педагогической, лингвистической литературе, официальных документах.

Методологическую основу статьи составили положения об усвоении педагогических, методи-
ческих, лингвистических и социально-культурных явлений в их диалектической взаимосвязи, 
которые позволили всесторонне изучить проблему исследования и сделать обобщенные выводы.

В настоящее время в методике преподавания родного (хантыйского) языка выделяется этно-
культурный аспект как значимое направление, вобравшее в себя все достижения теории, прак-
тики, опытно-экспериментальных исследований в области хантыйской филологии. 

В частности, проблемы современных методов обучения родному (хантыйскому) языку в школе 
изучены в трудах Е. В. Косинцевой, В. Н. Соловар, С. Ф. Прасиной, Г. Л. Нахрачёвой, А. Н. Волковой, 
1 О Концепции по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, и плане мероприятий («дорожной карте») по ее реализации от 08.06.2018 № 282-рп; Аналитическая 
справка по результатам мониторинга результативности реализации мероприятий, направленных на создание и совершенствование учебно-
методического обеспечения развития русского языка и языков народов Российской Федерации в 2020 году. Официальный сайт. https://xn--80aefk-
flwjbr0jyb.xn--p1ai/docs/presentations/analitik1.pdf)
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А. А. Шияновой, Л. И. Динисламовой, А. Е. Бельковой, А. Н. Ореховой, Г. П. Лаптевой и др., иссле-
дователи активно обсуждают вопрос, связанный с развитием и созданием теоретических основ 
методики преподавания родного (хантыйского) языка (Косинцева, 2014; Соловар, 2014; Прасина, 
2014; Нахрачёва, 2014; Волкова, 2014; Шиянова, 2014, 2019; Белькова, 2020; Динисламова, 2021; 
Белькова, Орехова, 2021; Belkova, Lapteva, 2022).

Авторы единогласно говорят о развитии этнокультуросообразности как базового принципа 
образовательного процесса. По их мнению, изучение хантыйского языка в школе – это не простое 
внеклассное мероприятие, а довольно масштабный процесс, требующий консолидации много-
численных общественных институтов в ХМАО-Югре.

Научные и методические инновации необходимы в работе филолога, чтобы стать связующим 
звеном между обучающимися и культурой коренных малочисленных народов, родным языком. 

Психолого-педагогические особенности формирования навыков обучающихся в рамках этнокуль-
турного аспекта описаны в работах Л. И. Хасановой, И. А. Шевченко, С. П. Анзоровой, А. И. Момот,  
Л. А. Прокопьевой  и др. (Хасанова, 2009; Шевченко, 2013; Анзорова, Момот 2014; Прокопьева, 2022).

Этнокультурная составляющая обучения хантыйскому языку сочетает в себе определенные 
методологические приемы, способные обеспечить анализ любой сферы человеческой деятель-
ности через призму этноязыковой картины мира. В разрезе изучения методики преподавания  род-
ного (хантыйского) языка важным аспектом выступают исследования Н. А. Герляк, С. Д. Дядюн,  
А. А. Шияновой фрагментов этноязыковой картины мира обско-угорских народов, вербализуемых через 
коммуникативное поведение этносов (Герляк, 2015; Дядюн, 2017; Шиянова, 2019). Среди основных 
концептов можно выделить ценности, нормы, культурные образцы и образ жизни этноса ханты.

Моделируя обучение хантыйскому языку в этнокультуром аспекте, филологам необходимо 
учитывать особенности региональной системы этнокультурного образования ХМАО-Югры и 
транслировать следующие принципы:

– методологический (индивидуальная образовательная траектория в рамках одного предмета 
охватывает информацию из других областей знания с привязкой к культуре хантыйского этноса; 
язык, культура, языковая личность функционируют как единое целое);

– гуманистический (бережное отношение к хантыйской культуре через изучение и хранение 
культурных богатств этноса);

– принцип связи теории с практикой (фактический языковой материал демонстрирует обу-
чающимся пласт этнокультурного наследия; согласовывает языковые факты и закономерности) 
(Ковешникова, 2015).

Таким образом, этнокультурный аспект обучения хантыйскому языку как средство пости-
жения обучающимися национальной культуры раскрывает место бытия, характерное для куль-
туры генетических носителей языка. Данный процесс связан с национальной ментальностью 
и определенными стереотипами действия и мышления, которые отражаются в языке этноса 
ханты. Обязательным условием результативного обучения является заинтересованность обуча-
ющихся, понимание ими значимости культуры и родного языка.

Результаты
Реализация этнокультурной составляющей в учебной дисциплине «Родной язык» начинается 

с включения базовых средств обучения, которые дополняются вербальными и невербальными 
артефактами. Такие предметы относятся к этнокультурным феноменам и раскрывают ценности 
этноса и человечества, связывая пройденный народом путь и конкретную историческую эпоху.

Ключевое требование к артефакту состоит в том, что он должен обладать потенциалом поли-
культурной взаимосвязи. Знакомство с артефактами на уроках родного (хантыйского) языка рас-
ширяется невербальными объектами, например, предметами традиционного обихода, одеждой 
и обувью, религиозными символами, оберегами и др. (фото 1)2.

2 Фотография постоянной экспозиции «Между Вахам и Аганом: земля Анки-Пугос» (2 зал), Нижневартовский краеведческий музей имени 
Тимофея Дмитриевича Шуваева, январь 2023 г.
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 Между Вахам и Аганом: земля Анки-Пугос
Between Vaham and Agan: the land of Anki-Pugos

Артефакты должны проверяться педагогом 
на методическую целесообразность, их отбор 
происходит с учетом этнокультурного, цен-
ностно ориентированного, эстетического, ком-
муникативно-деятельностного принципов, а 
также принципов синхронности и личностно 
значимой подачи артефакта.

Этнокультурная компетенция в рамках 
обучающих занятий по хантыйскому языку 
включает следующий комплекс знаний:

– обычаи и традиции (Вороний день, Медвежьи 
игрища, Проводы лебедя, Праздник водяного 
царя Виткуля, День оленевода, рыбака и охотника, 
гонки на обласах и оленьих упряжках и др.);

– достопримечательности (этнографи-
ческий музей под открытым небом «Торум 
Маа»; Музей природы и человека и др.);

– знаменательные события (реформа письменности; фестиваль кинематографических дебютов 
«Дух огня»; международные соревнования по гребле на обласах в рамках праздника Вит Хон хат; 
фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» и др.);

– произведения югорской литературы и искусства (Е. Д. Айпин, А. С. Тарханов, С. А. Луцкий, 
М. К. Анисимкова, Ю. К. Вэлла (Айваседа), Т. И. Акатнова, Н. И. Коняев, Ю. Б. Зуйков, М. Е. Брон-
ников, Г. С. Райшев, В. А. Игошев и др.);

– главные факторы национального менталитета и поведения (открытость, застенчивость, 
ведомость, честность, выносливость; «война» между этносом ханты и нефтяниками, ойлизм в 
жизни аборигенов, заповедная зона и нефтяной бизнес и пр.);

– известные личности (Еремей Айпин – хантыйский писатель, государственный советник 
Российской Федерации III класса, автор более 20 художественных и публицистических произ-
ведений; Степан Кечимов – президент Союза оленеводов Югры, заслуженный труженик Югры; 
Людмила Кошиль – детский писатель, бортмеханик, обладательница девяти женских мировых и 
Союзных рекордов в составе женского экипажа на вертолете МИ-26 и др.).

При формировании этнокультурной компетенции особое место занимает рациональная 
система заданий с презентацией вербальных и невербальных артефактов на уроках родного 
(хантыйского) языка.

Далее представим комплекс заданий по родному (хантыйскому) языку для обучающихся  
5 класса, разработанный в рамках этнокультурного аспекта. Задания учитывают не только зако-
номерности формирования этнокультурной составляющей в различных видах речевой деятель-
ности, но и обеспечивают высокий уровень овладения родным языком (задания 1–8).

Этнокультурный концепт вбирает в себя специфический национальный образ культуры, 
который воплощается в каждом слове языка этноса ханты. Здесь отражаются все особенности 
сознания человека, который говорит на хантыйском языке и вызывает определенные ассоци-
ации и чувства. Среди таких слов-концептов можно выделить лексемы-артефакты: нарты, оленья 
упряжка, чум, святые места, стойбище, югорская земля и т. п. (см. задание 2).

В художественных текстах используются изобразительно-выразительные средства, направ-
ленные на создание определенных этнографических особенностей и временного колорита опи-
сываемой ситуации (см. задание 3). 

Задание 1. Интерпретируйте артефакты, чтобы понять, как ханты жили в прошлом. Соот-
несите тексты с фотографиями1.

1 Фотографии постоянной экспозиции (2 зал), Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева, январь 2023 г.
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Что это? What is it?

Текст 1
Рыболовные снасти являются самым важным атрибутом народа 
ханты. В наши дни ханты используют старинные способы 
ловли рыбы: мордушки, рожки и перетяги. Важна и простота их 
изготовления. Например, мордушку плетут из ивовых прутьев. 
Пойманная таким способом рыба нескольких дней остается живой.

Что это? What is it?

Текст 2
Ханты занимаются оленеводством с XIII–XV вв. н. э. На стойбищах 
территории ХМАО-Югры выращиваются животные северного вида 
ненецкой породы домашнего оленя, приспособленного к жизни 
в таёжной зоне. Олени у хантов заменяют корову. В хозяйстве 
олени выполняют две функции: шкурно-мясное и транспортно-
промысловое обеспечение.

Что это? What is it?

Текст 3
Малица – это верхняя традиционная одежда народа ханты из двух 
оленьих шкур: мехом внутрь и наружу. Малица сшита в виде рубахи 
с капюшоном и пришитыми меховыми рукавицами.

Вводная часть

Название этнопоселения

Географическое местоположение

Время обнаружения

Артефакт 1 – что это? О чем это говорит? Опишите артефакт

Артефакт 2 – что это? О чем это говорит? Опишите артефакт

Артефакт 3 – что это? О чем это говорит? Опишите артефакт

Задание 2. Подготовьте проект об артефактах, найденных в этнопоселениях ханты. Запол-
ните таблицу.

Таблица 1 – Артефакты в этнопоселениях ханты

Table 1 – Artifacts in Khanty ethno-settlements
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Ход исследования

Найдите информацию о трех артефактах. Подумайте, как жили ханты в тех 
местах, в которых они были найдены,  сделайте заметки

Используйте свои заметки, чтобы написать три коротких текста об артефактах 
и нарисуйте несколько картинок, чтобы проиллюстрировать текст

Представление продукта исследования

Подготовьтесь представить свой материал в виде постера или фотоколлажа

Оценка работы и требования к оформлению

Оценка работы  осуществляется на основе следующих критериев: 
1. Соответствие тематике задания. 
2. Оригинальность идеи, нестандартность, новизна подачи материала. 
3. Грамотность изложения материала на родном языке. 
4. Эстетичность оформления. 
5. Техника и качество исполнения работы. 
6. Выразительность работы, степень эмоционального воздействия на 
аудиторию. 
Требования к оформлению: постеры в формате .ppt или .pdf. 
Фотоколлажи в формате фотографии в формате .png, .gif, .jpg

Окончание таблицы 1

Table 1 (concluded)

Задание 3. Прочитайте текст. На какие явления окружающего мира обращает внимание 
автор? Подчеркните слова, называющие их. Какие эмоции и отношение автора к ситуации пере-
дает эмоционально-оценочная лексика?

Земля между тем росла, все росла. В высоту она доросла до самых небес, до самых высоких облаков. И Небесный 

Отец с Верхнего Мира, с Небесного Мира поселил на этой самой высокой горе богов-покровителей и богинь-покро-

вительниц. Он послал на Землю семерых своих сыновей и семерых своих дочерей. Вдохнули они жизнь в деревья, 

в кустарники, в травы и во мхи. И покрылась Земля лесами, лугами, тундрой. Со временем, когда земные люди 

обрели разум и способность жить самостоятельно, небесные покровители-боги и покровительницы-богини верну-

лись обратно в Верхний Мир, Мир богов. Землю они оставили людям Земли, которую назвали Средним Миром.

(Айпин Е. В Поисках Первоземли)

Практико-ориентированные задания, например, связанные с вычиткой текстов, пояснением 
их содержания, объяснением исторических реалий, способствуют пополнению культурных цен-
ностей обучающихся. Для поиска правильного решения в трудных или сомнительных ситуа-
циях, а также для определения нормативного статуса языковых единиц школьникам необхо-
димо пользоваться словарями (см. задание 4).

Задание 4. Рассмотрите фотографии1. Опишите этностойбище Сергея Владимировича Василь-
кова, используя слова для справок и материалы словарей. Какие словари вы будете использовать?

1 Фотографии из личного архива Бельковой А. Е., сделанные на территории этностойбища Айпиной Т. В. - традиционного природопользования 
№В-1, во время экспедиции «Мир народа ханты «Малый Яр» (языковая площадка), август 2022 г.

Въезд на территорию стойбища
Entrance to the camp territory

Кораль для загона оленей
Deer corral
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Бревенчатый домик-избушка
Log cabin

Лабаз для хранения снаряжения
 A storage shed for equipment

 Вездеход
All-terrain vehicle

Лабаз для хранения  продуктов
 Food storage shed

Примерный текст: На территории традиционного природопользования № В-1 (глава 
Васильков Сергей Владимирович) находится летне-зимнее стойбище. На стойбище мы видим …

Словарь для справок: избушка, чум, баня, навес под вещи, кораль для загона оленей, снегоход, 
электростанция, сарай, нарты, облас, моторная лодка, лабаз, летняя кухня, музей, гостевые 
дома, ледник, вездеход.

Изучение топонимикона ХМАО-Югры формирует представления обучающихся об основных 
исторических этапах развития хантыйской топонимической системы, их словообразовательных 
и морфологических характеристиках, а также вырабатывает навыки работы со специальной 
справочной литературной (см. задание 5).

Задание 5. В пределах исследуемой территории выделите ойконимы и занесите их в тетрадь 
в виде таблицы.

Слова для справок: Варьеган, Новоаганск, Аган, Барсова гора, Белоярский, Белый яр, Березово, 
Букреево плечо, Карымкары, Ларьяк.

Таблица 2 – Ойконимы Югры

Table 2 – Oikonims of Ugra

Название Перевод и значение

Лангепас
Город. Варианты названия в переводе с хантыйского языка на русский: «олений край», «гиблое место», «медвежий угол», 
«беличья рукавичка». Наиболее точным считают – «беличьи угодья», от хантыйских слов «лангки» – белка и «паса» – 
протока. Отсюда название – беличья протока, угодье

На уроках хантыйского языка следует применять продуктивные виды заданий, так как они 
помогают активизировать речевую деятельность обучающихся. Особого внимания заслуживают 
ситуативные ролевые игры (см. задание 6).
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Задание 6. Ролевая игра «Языковой конгресс». Проигрывание ролей по образцу карточки героя игры1.

1 Фотографии постоянной экспозиции «От рождения до смерти» (2 зал), МБУ «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея 
Дмитриевича Шуваева», октябрь 2022 г.

Карточка 1. Щеман (Семён). Вы носитель хантыйского языка (фото).
Card 1. Scheman (Semyon). You are a native speaker of the Khanty language (photo).
Ваша цель – стать единственным в мире языком и доказать ценность своей культуры. Ста-

райтесь с помощью акцента передать звучание вашего языка. Используйте как можно больше 
аргументов в пользу того, что именно вы достойны стать единственным языком в мире. И как 
можно больше аргументов против других языков.

Примеры аргументов в свою пользу хантыйского языка:
1. Богатое Югорское литературное наследие (Мария Кузьминична Вагатова (Волдина), Тамара 

Трофимовна Зуева, Еремей Данилович Айпин, Галина Павловна Лаптева и др.).
2. Распространенность диалектов в ХМАО-Югре (сургутский, казымский, шурышкарский, 

салымский и т. д.).
Примеры аргументов против других игроков:
1. Китайский – трудная письменность (иероглифы).
2. Арабский – множественное число существительных (нет одного принципа образования, 

надо учить каждое слово).

От рождения до смерти            
From birth to death          

Щеман (Семён)
Shcheman (Semyon)

Урок хантыйского языка можно проводить в виде организации небольшого путешествия, экс-
курсии, заседания, телепередачи и так далее (см. задание 7).

Задание 7. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 
А) Используя масштаб карты Ханты-Мансийского автономного округа, определите расстояния 

от точки до точки экскурсионного маршрута вдоль всего пути его следования, внесите данные в 
маршрутный лист путешественника, нанесите точки остановок на карту и проложите маршрут.

Б) Создайте текстовый коллаж по маршруту путешествия «Самые яркие места нашего 
путешествия».

Пример текстового коллажа: Нижневартовск – уникальный город. В переводе с языка ханты 
название пристани «Нижневартовская» означает «в низовьях и на излучине реки». И действи-
тельно, река в этом месте делает крутой поворот, излучину. Вскоре возле пристани первые 
поселенцы построили пять домов, в которые заселились одиннадцать человек. Среди них были 
Панов, Силкин, Плетнев. Они занимались заготовкой дров, пушным промыслом и рыболовством.
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В качестве итогового контроля по учебному предмету «Родной (хантыйский) язык» обучаю-
щиеся должны написать сочинение-рассуждение (см. задание 8). 

Задание 8. Напишите сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем. В рамках заяв-
ленной темы сформулируйте свою позицию, подкрепляя аргументы примерами. Примерные 
темы сочинений:

• Особенности «рыболовного дискурса» в хантыйском языке;
• Заимствованная лексика хантыйского языка;
• Лексика достопримечательностей и памятных мест Сургутского района;
• Словесное рисование арт-парка «Этноград»;
• Мой учитель – хантывед;
• История родовых поселений.
Таким образом, выполняя задания, обучающие должны системно представлять культуру 

народа ханты, комментировать этнические и культурные понятия в тексте, проводить ассоциа-
тивные связи между явлениями и предметами.  

Реализация этнокультурной составляющей в содержании предмета «Родной (хантыйский) 
язык» через презентацию вербальных и невербальных артефактов становится креативным педа-
гогическим инструментарием. Такой метод позволяет всем участникам образовательных отно-
шений включаться в коммуникативные каналы межличностных, межкультурных взаимодей-
ствий на локальном, региональном и глобальном уровнях.

Выводы
Вышеизложенное позволяет заключить, что моделирование обучения хантыйскому языку в 

этнокультурном аспекте является ключевым инструментом, развивающим духовный и нрав-
ственный потенциал обучающихся из числа КМНС, акцентирующим самосознание о причаст-
ности к хантыйской нации:

1. Хантыйский язык выступает не только как средство общения и познания окружающей дей-
ствительности, но и как средство фиксации, сохранения национальных, культурных традиций и 
приобщения к ним последующих поколений КМНС.

2. Изучение родного языка в средней школе ХМАО-Югры является неотъемлемой частью 
национальной культуры. 

3. На уроках родного (хантыйского) языка артефакты являются базовыми средствами обу-
чения и приобщения к ценностям хантыйской культуры.

4. Разработанный комплекс заданий по родному (хантыйскому) языку для обучающихся  
5 класса в рамках этнокультурного аспекта способствует более осознанному и глубокому пости-
жению системы языка.
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Финансовые возможности населения  
в формировании депозитного портфеля банков

Аннотация: Происходящие в нашей стране социально-экономические изменения обусловливают необ-
ходимость реализации новых подходов в банковской деятельности. Уменьшение доли средств населения в 
ресурсной базе банковской системы и преобладание средств на счетах до востребования порождает проблему 
удержания средств населения в банковской системе и стимулирования размещения средств на срочных депо-
зитах. В связи с этим необходимо проанализировать финансовые возможности формирования срочных депо-
зитов населения с учетом влияния основных факторов: прожиточный минимум, размер заработной платы, 
размер домохозяйств, процентные ставки и т. д. Предложен вариант банковского обслуживания домохо-
зяйств на основе семейного счета, особенностью которого является более обдуманное расходование средств. 
Для формирования срочных депозитов услуга «Семейный счет» должна включать в себя текущий счет для 
ежедневных расходов и срочный депозит, который пополняется ежемесячно в сумме процента от доходов 
домохозяйства, устанавливаемого договором. Расчеты произведены по городам-миллионерам различных 
федеральных округов Российской Федерации. В общей совокупности домохозяйства имеют возможность 
производить накопления в сумме, превышающей 20 % ежемесячного дохода семьи, что позволит увеличить 
долю срочных депозитов в банковской системе и увеличить показатели стабильности депозитного портфеля, а 
также получить дополнительный доход домохозяйствам. 
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Financial capabilities of the population in the formation 
of the deposit portfolio of banks

Abstract: The socio-economic changes taking place in our country necessitate the implementation of new approaches in 
banking. The decrease in the share of the population’s funds in the resource base of the banking system and the predominance 
of funds in demand accounts creates the problem of retaining the population’s funds in the banking system and stimulating the 
placement of funds on term deposits. In this regard, it is necessary to analyze the financial possibilities of forming term deposits 
of the population, taking into account the influence of the main factors – the cost of living, wages, household size, interest rates, 
etc. A variant of household banking services based on a family account is proposed, the feature of which is a more deliberate 
spending of funds. To form term deposits, the “Family Account” service must include a current account for daily expenses and 
a term deposit, which is replenished monthly in the amount of a percentage of household income established by the contract. 
Calculations were made for the millionaire cities of various federal districts of the Russian Federation. In total, households 
have the opportunity to accumulate over 20 % of the monthly family income, which will increase the share of term deposits 
in the banking system and increase the stability of the deposit portfolio, as well as receive additional income for households.
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Введение
Актуальность темы обусловлена огромным значением депозитов в национальной экономике, 

так как именно они составляют наибольшую долю ресурсов коммерческих банков и определяют 
перспективы развития банка. Деятельность в целом банковской системы зависит от объема и 
структуры и депозитов в банковской системе. Рентабельность банковской деятельности и лик-
видность, приоритеты развития активных, в том числе инвестиционных, операций банка во 
многом зависят от показателей депозитного портфеля банка.

Проблема и цель. Объем средств юридических лиц на банковских счетах определяется их эконо-
мической активностью и особенностями их финансового оборота. Для большинства из них средства 
на счетах ограничиваются кассовым обслуживанием расчетного счета, а срочные депозиты фор-
мируются на короткие сроки. На более длительные сроки открываются срочные вклады населения 
(Трофимов, 2017). За 2020–2022 гг. средства населения в коммерческих банках показывают устой-
чивый рост во всех федеральных округах на 21–27 % (табл. 1), что свидетельствует о сохранении 
большей частью населения доверия к банковской системе (Васильева, Новопашина, 2018). 

Федеральный округ
01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023

Темп роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

РФ 26 023 495 100 27 786 480 100 32 727 226 100 125,76

ЦФО 11 890 571 46 12 726 784 46 15 136 519 46 127,29

СЗФО 3 165 057 12 3 433 774 12 3 975 890 12 125,61

ЮФО 1 807 009 7 1 933 910 7 2 252 393 7 124,64

СКФО 466 717 2 496 891 2 590 679 2 126,56

ПФО 3 593 779 14 3 815 329 14 4 495 256 14 125,08

УФО 1 901 814 7 1 974 974 7 2 302 139 7 121,05

СФО 1 955 923 8 2 076 918 7 2 469 251 8 126,24

ДФО 1 242 624 5 1 327 901 5 1 505 099 5 121,12

Таблица 1 – Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц (составлено по данным ЦБ РФ)

Table 1 – Deposits and other attracted funds of individuals (compiled according to the data of the Central Bank 
of the Russian Federation)

По срокам размещения наибольшая доля (39,7 %) вкладов физических лиц приходится на 
счета до востребования (рис.), по которым банк не уплачивает процентные платежи и которые 
являются подвижной частью депозитного портфеля банка (Вожжов, 2016).

Наименьшая доля приходится на вклады сроком до 30 дней (0,12 %) и от 1 месяца до  
3 месяцев (2,3 %).

Показатели депозитного портфеля 
01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023

Темп роста, %
млрд руб. уд. вес, % млрд руб. уд. вес, % млрд руб. уд. вес, %

Средства физических лиц 26 023 47,87 27 786 42,52 32 727 39,14 125,76

Средства клиентов 54 358 100 65 355 100 83 616 100 127,30

Таблица 2 – Доля вкладов физических лиц в общем объеме средств клиентов (составлено по данным ЦБ РФ)

Table 2 – The share of deposits of individuals in the total amount of customer funds (compiled according to the 
Central Bank of the Russian Federation)



194

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 17  № 4  2023

Структура вкладов и других привлеченных средств физических лиц по срокам привлечения  
на 01.01.2023 года (составлено по данным ЦБ РФ)

Structure of deposits and other attracted funds of individuals by terms of attraction as of 01/01/2023  
(compiled according to the Central Bank of the Russian Federation)

Наблюдаемый рост средств физических лиц на банковских счетах недостаточен, что приводит 
к уменьшению доли средств физических лиц в общем объеме средств клиентов коммерческих 
банков на 8,7 п. п. (табл. 2).

Таким образом, с одной стороны, средства физических лиц в коммерческих банках увеличива-
ются, с другой – их доля в депозитном портфеле снижается и преобладают средства на счетах до 
востребования, что выявляет необходимость удержания средств физических лиц в банковской 
системе и стимулирования их накоплений.

Цель исследования заключается в изучении возможности стимулирования населения к фор-
мированию финансовых накоплений в банковской системе.

Методы
Информационной основой написания работы являются нормативно-законодательные акты, 

регулирующие банковскую деятельность, научные публикации, информация, представленная 
на официальных сайтах ЦБ РФ, Федерального органа статистики. Были использованы методы 
анализа, синтеза, горизонтальный и вертикальный анализ. Для обоснования эффективности 
предложений привлекались данные Росстата о средней заработной плате по субъектам РФ, мини-
мальном прожиточном минимуме по субъектам РФ, количестве домохозяйств по субъектам РФ и 
средней численности домохозяйства, а также о средневзвешенной процентной ставке по вкладам 
физических лиц ЦБ РФ.

Результаты
Термин «депозит» происходит от латинского слова depositum, что в переводе означает «вещь, 

отданная на хранение». Банковские депозиты – это вклады, денежные средства, вносимые на 
хранение в банки, по которым банк выплачивает проценты (Наточеева, 2019). 

Банки осуществляют депозитные операции, во-первых, при наличии соответствующей 
лицензии Центрального банка и, во-вторых, являясь членом системы страхования вкладов.  
В России с 2003 года с принятием закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации» вклады являются застрахованными. Гарантированная сумма вклада изме-
няется в соответствии с экономическими условиями и составляет 1400 тыс. руб. Функциониро-
вание системы страхования вкладов обеспечивает Агентство по страхованию вкладов.

Банковский депозит (вклад) оформляется договором банковского вклада в письменной форме. 
Договор банковского вклада (депозита) – договор, в соответствии с которым одна сторона (банк), 
принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную 
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и 
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в порядке, предусмотренных в договоре. В соответствии с Гражданским Кодексом договор бан-
ковского вклада, в котором вкладчиком является физическое лицо, признается публичным дого-
вором. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются пра-
вила о договоре банковского счета, если иное не предусмотрено в нормативных документах или 
не вытекает из содержания договора банковского вклада. Договор банковского вклада должен 
быть заключен в письменной форме. Закон «О банках и банковской деятельности» (части 2 и 
3 ст. 29) определяет, что банк не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные 
ставки по действующим договорам по вкладам (депозитам), а также иные условия, за исключе-
нием случаев, предусмотренных в федеральном законе или договоре с клиентом. 

Кроме экономических факторов на состояние депозитного портфеля влияют социальные фак-
торы. Изменение экономических условий влечет за собой и изменение поведения вкладчиков, 
стремящихся адаптироваться к новой экономической ситуации. Е. Григоряном была составлена 
эконометрическая модель временных рядов, чтобы оценить влияние социально-экономиче-
ских факторов на сберегательное поведение домашних хозяйств-резидентов. Такими факторами 
являются розничный товарооборот, число официально зарегистрированных безработных, сред-
немесячная номинальная заработная плата, индекс потребительских цен. С помощью EC версии 
модели ARDL (autoregressive distributed lag) было оценено влияние этих факторов на сберега-
тельное поведение в краткосрочной и долгосрочной перспективе (Grigoryan, 2021). 

Для увеличения объема вкладов физических лиц необходимо:
– развитие депозитных продуктов, сочетающих в себе несколько услуг;
– анализ причин ухода физических лиц (Зернова, 2021);
– ориентация на уровень инфляции в стране при установлении процентных ставок по вкладам 

(Салинг, Гусаков, 2018);
– ориентация на уровень ключевой ставки ЦБ РФ и среднерыночной ставки при установлении 

процентных ставок по вкладам (депозитам) (Голайдо, 2021);
– повышение заинтересованности держателей зарплатных карт в формировании срочных 

депозитов;
– учет территориальных особенностей при разработке депозитных продуктов (Савдеров, 

Митрофанова, 2023).
Для развития депозитной линейки в интересах отдельных социальных категорий клиентов и 

в маркетинговых интересах многие банки предлагают депозитные продукты для пенсионеров и 
молодежи. При наличии дополнительного источника ежемесячных доходов для этих клиентов 
возможно предложение депозита сроком до 1 года с ежемесячным пополнением на обозначенную 
в договоре сумму (Зинич, Ревякина, Ревякин, 2022)

В качестве примера депозита, учитывающего территориальные особенности, можно при-
вести сезонные вклады. Четверть населения страны являются жителями сельских территорий. 
Например, вклад, который открывается с октября по август, допускающий частичное списание 
средств не чаще одного раза в месяц не более оговоренной суммы с установленными в банке про-
центными ставками по депозитам. С одной стороны, данный продукт позволит привлечь тех кли-
ентов, которые не готовы открывать срочные вклады на всю сумму имеющихся средств, знают 
необходимую для текущих расходов сумму. С другой стороны, привлеченные этим продуктом 
средства могут компенсировать сезонный отток средств физических лиц, связанный с летним 
отпускным периодом, стабилизируя колебания депозитного портфеля. Ограничивающим фак-
тором при реализации данного депозитного продукта является практически отсутствие офисов 
банков в муниципальных районах и низкое качество интернет-покрытия (Дмитренко, 2019).

Примерами депозита, сочетающего несколько услуг, являются гибридный инвестиционный 
депозит (Ермошина, 2021) и семейный счет с формированием срочного вклада. Если гибридные 
депозиты в российской банковской практике представлены, то семейные счета практически 
отсутствуют. В Российской Федерации с 2018 года разрешается оформление семейного счета, 
который регулируется статьей 845 ГК РФ. В соответствии с пунктом 5 в случае заключения дого-
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вора банковского счета с несколькими клиентами (совместный счет) такими клиентами могут 
быть только физические лица. Права на денежные средства, находящиеся на счете, считаются 
принадлежащими таким лицам в долях, определяемых пропорционально суммам денежных 
средств, внесенных каждым из клиентов или третьими лицами в пользу каждого из клиентов, 
если иное не предусмотрено договором банковского счета (договором установлена непропор-
циональность). Наличие пропорциональности также должно быть зафиксировано в договоре.  
В случае, когда договор банковского счета заключен клиентами-супругами, права на денежные 
средства, находящиеся на совместном счете, являются общими правами клиентов-супругов. 
Исключением является ситуация заключения брачного договора, о наличии которого клиен-
ты-супруги должны уведомить банк.

Рассмотрим преимущества семейного счета в контексте формирования накоплений. Согласно 
исследованию, владельцы личного счета тратят больше денег на развлечения и траты более 
стихийны, а владельцы общего счета – на практичные вещи (Emily, 2019). Эти различия обу-
словлены возросшей потребностью при ведении семейного счета оправдывать расходы перед 
партнером. Если гедонистический продукт становится легче обосновать, влияние типа счета на 
структуру расходов исчезает. Таким образом, средства на семейном счете более стабильные, не 
подвержены стихийным расходам. Несмотря на то что в международной практике семейный 
банкинг распространенная вещь (Фальцман, 2022), для российских банков это новый формат. 
Привлекая клиента на обслуживание семейного счета, банк получает не одного, а двух клиентов. 
По данным Аналитического центра НАФИ, 51 % россиян следят за доходами и расходами (ведут 
семейный бюджет), из них только 32 % подсчитывают финансы «в уме». Банк к семейному счету 
может предложить услугу по анализу расходов, как по совладельцам счета, так и по направле-
ниям расходования. При этом можно добавить функцию указывать на те направления, расходы 
по которым превысили среднемесячные суммы прошлых периодов. Для желающих владельцев 
счета можно подключить услугу планирования расходов, которая будет включать автоплатежи 
по фиксированным ежемесячным расходам и определять сумму «свободных» средств. Среди 
возрастных групп учет доходов и расходов больше ведут семейные граждане от 26 до 59 лет,  
т. е. та возрастная группа, доходы которой традиционно выше. Эти домохозяйства будут являться 
целевой группой по услуге «Семейный счет». При аккумуляции доходов на одном счете сумма 
на счете больше и выше возможность формирования срочного депозита. В рамках CRM-менед-
жмента на основе анализа текущих трат необходимо формировать предложение для держа-
телей семейного счета о формировании срочных депозитов на различные периоды. Дополни-
тельно к каждому семейному счету будет выпущено минимум две банковские карты по тарифам 
дебетовой карты. Этот инструмент формирования срочных депозитов можно использовать и 
для других категорий клиентов: держателей зарплатных, карточных счетов, индивидуальных 
предпринимателей.

Рассмотрим финансовую возможность реализации семейного счета с формированием срочного 
депозита в городах с численностью населения свыше 1 млн человек: Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-
Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар. В соответствии с данными феде-
ральных органов статистики средняя заработная плата по регионам значительно отличается, 
в связи с чем различными являются возможности населения (Малева, 2022). В качестве источ-
ников дохода рассматривалась только заработная плата, возможные социальные трансферты, 
выплачиваемые населению, могут оказывать значительное влияние на качество жизни насе-
ления (Ильясов и др., 2019), но в данной работе они не учитывались. Для каждого региона уста-
навливается свой прожиточный минимум (табл. 3). В расчетах был использован среднедушевой 
прожиточный минимум. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, средняя чис-
ленность домохозяйства составляет 2,2 человека. Так как предлагаемая банковская услуга дает 
совместный доступ к единому счету, то доход домохозяйства определялся как заработная плата 
двух трудоспособных человек.
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Город Средняя заработная 
плата, руб.

Прожиточный 
минимум, руб.

Доход домохозяйства  
в месяц, руб.

Расходы 
домохозяйства в  

месяц, руб.

Накопления 
домохозяйства в 

месяц, руб

Москва 125 638 21 718 251 276 95 559,2 50 255,2

Санкт-Петербург 86 630 15 094 173 260 66 413,6 34 652

Волгоград 44 242 12 363 88 483 54 397,2 17 696,6

Краснодар 50 252 13 800 100 504 60 720 20 100,8

Новосибирск 53 757 14 728 107 514 64 803,2 21 502,8

Екатеринбург 55 308 14 088 110 615,2 61 987,2 22 123,04

Казань 52 274 12 219 104 548 53 763,6 20 909,6

Нижний Новгород 45 247 14 088 90 494,6 61 987,2 18 098,92

Челябинск 50 104 13 730 100 208,8 60 412 20 041,76

Самара 48 874 13 513 97 748 59 457,2 19 549,6

Омск 46 952 13 195 93 904 58 058 18 780,8

Ростов-на-Дону 44 767 13 513 89 534,8 59 457,2 17 906,96

Уфа 49 460 12 650 98 919,4 55 660 19 783,88

Красноярск 71 728 15 956 143 456,4 70 206,4 28 691,28

Воронеж 46 277 12 363 92 553,4 54 397,2 18 510,68

Пермь 53 234 13 225 106 468 58 190 21 293,6

Таблица 3 – Исходные данные для расчета возможности формирования накоплений  
(составлено по данным Росстат)

Table 3 – Initial data for calculating the possibility of accumulating savings (compiled according to Rosstat)

Расходы домохозяйства в месяц рассчитывались как двойной объем прожиточного минимума 
на каждого участника домохозяйства. На всех ресурсах по финансовой грамотности и ведению 
семейного бюджета предлагается производить ежемесячные накопления в размере 20 % от 
совокупного ежемесячного дохода. На основе этого были рассчитаны накопления домохозяйства 
в месяц. При этом сумма накопления не превышает «свободные» средства (доходы домохозяй-
ства – расходы домохозяйства). Таким образом, фактические накопления домохозяйств могут 
превышать 20 % от доходов домохозяйства. 

В рамках продукта «Семейный счет» предполагается автоматическое пополнение срочного депо-
зита на сумму оговоренного в договоре обслуживания процента отчисления от ежемесячного дохода. 
Увеличение срочных депозитов как годовые накопления домохозяйств представлены в табл. 4. 

Расчет производился при допущении, что 30 % домохозяйств перейдут на ведение семейного 
счета и формирование срочных депозитов (накоплений) в рамках данной услуги. При активном 
внедрении услуги «Семейный счет» увеличения общей суммы вкладов физических лиц на бан-
ковских счетах не будет происходить, а только изменение структуры вкладов физических лиц 
по срокам размещения: увеличение доли срочных депозитов. С одной стороны, это приведет 
к росту стоимости депозитного портфеля. С другой стороны, должно способствовать росту ста-
бильности депозитного портфеля и уменьшить отток населения из банковской системы. Таким 
образом, увеличение объема срочных депозитов составит 2667 млрд руб.

Домохозяйства по семейному счету могут разместить денежные средства на краткосрочных 
и долгосрочных депозитах на условиях, действующих в коммерческих банках на дату формиро-
вания срочного депозита (табл. 5). 

Соответственно, для расчета процентных расходов банка были использованы средневзве-
шенные процентные ставки по вкладам физических лиц в разрезе федеральных округов, опубли-
кованные на официальном сайте ЦБ РФ, а не средние значения по Российской Федерации, т. к. 
возможности по формированию накоплений в регионах значительно различаются, как и ставки 
по депозитным продуктам.



198

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 17  № 4  2023

Город
Накопления 

домохозяйства в 
месяц, руб.

Число частных 
домохозяйств, 

шт.

Кол-во домохозяйств, 
привлекаемых на обслуживание 

по семейному счету

Накопления в год по совокупности 
клиентов (увеличение срочных 

депозитов), млн руб.

Москва 50 255,2 6 221 846 1 866 554 1 125 648

Санкт-Петербург 34 652 2 696 737 809 021 336 410

Волгоград 17 696,6 924 905 277 472 58 924

Краснодар 20 100,8 1 488 694 446 608 107 726

Новосибирск 21 502,8 1 087 194 326 158 84 160

Екатеринбург 22 123,04 1 788 785 536 636 142 464

Казань 20 909,6 1 361 824 408 547 102 511

Нижний Новгород 18 098,92 1 183 606 355 082 77 119

Челябинск 20 041,76 1 406 667 422 000 101 491

Самара 19 549,6 1 246 278 373 883 87 711

Омск 18 780,8 648 562 194 569 43 850

Ростов-на-Дону 17 906,96 1 316 452 394 936 84 865

Уфа 19 783,88 1 139 742 341 923 81 175

Красноярск 28 691,28 1 089 855 326 957 112 570

Воронеж 18 510,68 779 909 233 973 51 972

Пермь 21 293,6 892 839 267 852 68 442

Всего 369 898 25 273 895 7 582 169 2 667 039

Таблица 4 – Расчет потенциального прироста срочных депозитов «Семейный счет» (составлено по 
данным Росстат)

Table 4 – Calculation of the potential growth of term deposits “Family Account” (compiled according to Rosstat)

Город

Накопления в 
год (увеличение 

срочных 
депозитов),  

млн руб.

Процентная ставка по 
срочным депозитам, %

Процентные выплаты по 
срочным депозитам, млн руб. Процентная маржа, млн руб.

Кратко- 
срочные

Долго- 
срочные

Кратко- 
срочные

Долго- 
срочные

Кратко- 
срочные

Долго- 
срочные

Москва 1 125 648 5,4 7,7 60 785 86 675 158 379 58 309

Санкт-Петербург 336 410 5,31 6,89 17 863 23 179 47 333 17 426

Волгоград 58 924 5,32 5,98 3 135 3 524 8 291 3 052

Краснодар 107 726 5,32 5,98 5 731 6 442 15 157 5 580

Новосибирск 84 160 5,28 7,56 4 444 6 362 11 841 4 359

Екатеринбург 142 464 5,39 7,01 7 679 9 987 20 045 7 380

Казань 102 511 5,3 7,29 5 433 7 473 14 423 5 310

Нижний Новгород 77 119 5,3 7,29 4 087 5 622 10 851 3 995

Челябинск 101 491 5,39 7,01 5 470 7 115 14 280 5 257

Самара 87 711 5,3 7,29 4 649 6 394 12 341 4 543

Омск 43 850 5,28 7,56 2 315 3 315 6 170 2 271

Ростов-на-Дону 84 865 5,32 5,98 4 515 5 075 11 941 4 396

Уфа 81 175 5,3 7,29 4 302 5 918 11 421 4 205

Красноярск 112 570 5,28 7,56 5 944 8 510 15 839 5 831

Воронеж 51 972 5,4 7,7 2 806 4 002 7 312 2 692

Пермь 68 442 5,3 7,29 3 627 4 989 9 630 3 545

Всего 2 667 039 х х 142 786 194 581 375 252 138 153

Таблица 5 – Прогноз процентных расходов и процентной маржи по услуге «Семейный счет»  
(составлено по данным ЦБ РФ)

Table 5 – Forecast of interest expenses and interest margin for the “Family Account” service  
(compiled according to the data of the Central Bank of the Russian Federation)
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Процентная ставка по срочным депозитам различается в зависимости от срока размещения: 
чем больше срок размещения, тем выше ставка. Разница между процентными ставками по кра-
ткосрочным и долгосрочным депозитам составляет от 0,66 п. п. до 2,3 п. п. в зависимости от 
федерального округа. В связи с этим возможности получения процентных выплат населением 
по срочным депозитам рассчитаны в двух вариантах: краткосрочные и долгосрочные депозиты. 
Процентный спред по кредитам и вкладам физических лиц, опубликованный на сайте ЦБ РФ, на 
срок до 1 года составил 14,07 п. п., на срок свыше 1 года – 5,18 п. п. Данные сведения были при-
няты для расчета процентной маржи банка по услуге «Семейный счет». Возможности населения 
по формированию депозитного портфеля ограничиваются не только финансовыми, но и инфра-
структурными (Благоев, 2019), знаниевыми (Зайцева, 2021) аспектами.

Выводы
Происходящие в нашей стране существенные социально-экономические перемены порождают 

потребность реализации новых подходов в банковской деятельности, позволяющих использовать 
финансовые возможности формирования срочных депозитов населения, с учетом влияния основных 
факторов: прожиточного минимума, размера заработной платы, размера домохозяйств, процентных 
ставок и т. д. Сегодня депозиты физических лиц, формируемые накоплениями домохозяйств, явля-
ются важнейшей частью депозитного портфеля и ресурсов банка, будучи одним из инвестиционных 
источников экономики страны. Доля средств физических лиц составляет 39 % в депозитном порт-
феле банка, снизившись на 8,7 п. п. При этом объем средств физических лиц на банковских счетах 
увеличивается (на 25,76 %) с преобладанием средств на счетах до востребования, которые являются 
подвижной частью депозитного портфеля. Для увеличения стабильности депозитного портфеля и 
уменьшения оттока населения из банковской системы, стимулирования накоплений предлагается 
развитие комплексной услуги «Семейный счет», включающей текущий счет и срочный депозит, 
формируемый ежемесячным пополнением в виде процента от суммы доходов. Рассмотрев 16 горо-
дов-миллионеров на основе информации о прожиточном минимуме, среднемесячной заработной 
плате, количестве домохозяйств, опубликованной Росстат, и о процентных ставках, опубликованной 
ЦБ РФ, установлено, что население этих городов в среднем могут формировать накопления в сумме 
свыше 20 % от ежемесячного дохода. Банковская система может получить 2667 млрд срочных депо-
зитов, население – получить дополнительный доход от 5,28 до 7,7 % на сумму срочных депозитов, а 
банки – получить дополнительный доход от 5,18 до 14,07 %.
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Введение
В современных условиях преобразования экономики страны и мирохозяйственных связей, 

изменений в геополитических структурах и необходимой пространственной интеграции раз-
личных видов экономической деятельности особое внимание уделяется развитию регионов. 
Фундаментом этого развития, среди других региональных процессов, является формирование 
совершенно новой инфраструктуры. Инфраструктура играет центральную роль в экономических 
системах на макро-, мезо- и микроуровнях. Она служит связующим звеном для благоприятной 
хозяйственной деятельности субъектов и влияет на качество жизни населения, инвестиционную 
привлекательность территории, а также способствует социально-экономическому развитию тер-
риторий и страны в целом.

Одним из ключевых элементов инфраструктуры региона является транспортная инфраструк-
тура. Она формирует основу территории, участвует во всех экономических процессах и создает 
условия для дальнейшего хозяйственного развития. Более того, транспортная инфраструктура 
взаимодействует с другими видами инфраструктуры и отраслями народного хозяйства.

Однако, как считают авторы, следует рассматривать не только ограниченное понятие «транс-
портная инфраструктура», а более широкое понятие «транспортно-коммуникационная инфра-
структура». Так как одной из важнейших функций инфраструктуры является коммуникационная, 
а также потому что совмещение транспортной и коммуникационной инфраструктуры позволит 
рассматривать этот симбиоз с учетом неотделимой связи с экономическими и социальными про-
цессами, особенно в условиях современной России, где наблюдается усиление интеграционных 
процессов.

Также в сфере транспорта проявляются характерные черты новой промышленной революции. 
Несмотря на глобальный масштаб Industrie 4.0 и его реализацию в рамках национальных стра-
тегий, очевидно, что это приведет к существенным изменениям в традиционной производ-
ственной парадигме. Происходит постепенный переход от традиционного представления о 
транспортной инфраструктуре к концепции интеллектуального транспорта. Транспортно-ком-
муникационная инфраструктура должна оперативно адаптироваться к технологическим изме-
нениям с помощью экзогенных вмешательств, которые необходимы для обеспечения должного 
развития этой отрасли и территорий в целом. Транспортно-коммуникационная инфраструктура 
становится базой для конкурентоспособных регионов, символизируя уровень развития техно-
логий и экономики.

Исследование сущности, структуры и факторов развития инфраструктуры в целом, а также 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры в частности, позволит провести более 
детальный анализ экономических процессов, происходящих на уровне регионов. По этой при-
чине предлагается рассмотреть подходы к оценке и комплексной диагностике формирования 
и организации транспортно-коммуникационной инфраструктуры в первую очередь на примере 
автомобильного транспорта, с использованием факторов самоорганизации в пространстве и 
выявления тенденциальных особенностей развития интеллектуального транспорта и его обслу-
живающей инфраструктуры на основе взаимодействия в пространственно-функциональном 
аспекте.

Результаты
Авторы ставят перед собой задачу выявления и систематизации основных разработанных 

методик и методологий оценки транспортно-коммуникационной инфраструктуры на между-
народном и российском уровне. Основная задача специалиста при оценке и комплексной диа-
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гностике формирования и пространственной организации транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры региона заключается в определении необходимых индикаторов и прогности-
ческих параметров, которые должны соответствовать области изучения и ее особенностям и 
методологии. 

Исследование, проведенное А. Чусакун и К. Йомом, направлено на поиск и оценку важнейших 
показателей разработки усовершенствования системы общественного транспорта путем исполь-
зованием метода нечеткого аналитического иерархического процесса, в результате которого 
параметр безопасности получил наивысший ранг, а тремя наиболее важными весовыми пока-
зателями оказались снижение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с обще-
ственным транспортом, плотность сети общественного транспорта и время ожидания обще-
ственного транспорта, что подтверждается тем, что перечисленные показатели оцениваются как 
важнейшие во всех описанных исследованиях по тематике (Choosakun, Yeom, 2021). 

Т.-А. Шиауа и Ж.-С. Лю в работе, направленной на повышение транспортной устойчивости 
мегаполиса, выделили ряд показателей измерения устойчивости транспорта на уровне области 
или города: плотность распределения транзита, модальное разделение транзита, сервисная 
интенсивность транзита (пройденные транспортные километры), коэффициент загрузки тран-
зита (пройденный пассажиро-километр), соотношение парковочных мест, соотношение эксклю-
зивных полос для автобусов, модальное разделение немоторизованных режимов (доля немото-
ризованных видов транспорта в процентах), влияние общественного депо на перевалку грузов, 
мобильность и транспорт для пожилых людей и инвалидов, транспортная инфраструктура в 
отдаленных районах и ряд экологических вопросов, связанных с транспортом (Shiaua, Liu, 2013). 

В систему оценки уровня развития городского общественного транспорта, представленную  
Л. Цзоу и соавторами, входит более 20 показателей (индексных слоев), разделенных на 6 крите-
риальных слоев – групп, среди которых (Zou et al., 2014):

1. Уровень строительства инфраструктуры. Процент, скорость, количество и загрузка обще-
ственного транспорта.

2. Уровень обслуживания. Скорость, пунктуальность и удовлетворенность от использования 
общественного транспорта.

3. Уровень интеграции информационных технологий. Скорость и возможность использования 
электронной платежной карты, наличие электронных бортовых терминалов.

4. Уровень устойчивого развития. Скорость стыковки и взаимодействия автобусов и трамваев, 
доля экологически чистых транспортных средств общественного транспорта и прочее.

5. Уровень государственной поддержки. Наличие субсидии на эксплуатацию общественного 
транспорта, заинтересованность и заполненность соответствующих нормативов, законов и 
правил в области транспорта.

6. Уровень социальной активности. Транзитно-ориентированная интенсивность эксплуатации 
линий городского и сельского пассажирского транспорта, количество поездок общественным 
транспортом на душу населения в день.

Модель, представленная А. Лонго, М. Заппаторе и С. Б. Навате, включает ряд макропараме-
тров, описывающих восприятие и ожидания пассажиров в отношении услуг общественного 
транспорта, к достижению которых должны стремиться службы, регулирующие транспортную 
инфраструктуру территории: материальные аспекты (персонал, оборудование и транспортные 
средства); надежность (предоставление своевременных и надежных услуг); возможность ответа 
(помощь и поддержка клиентов, сервисы, упрощающие поиск маршрутов передвижения) (Longo, 
Zappatore, Navathe, 2019).

Также свой взгляд на усовершенствование системы общественного транспорта, а именно его 
производительности, представили А. Сирил, Р. Х. Муланги и В. Джордж (Cyril, Mulangi, George, 
2020). В число показателей эффективности с учетом восприятия как операторов, так и поль-
зователей, вошли: контролируемые расходы, неконтролируемые расходы, налоги, соотношение 
обслуживающего персонала на автобус (эксплуатируемый парк), безопасность, доступность, 
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регулярность, коэффициент загрузки, использование автопарка, процент «мертвых» километров 
к эффективным километрам, скорость поездки и процент отмененных километров по сравнению 
с запланированными километрами. 

Существующие российские исследования в области оценки транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры, ее обеспечения и совершенствования, в основном сконцентрированы на уровне 
региональной транспортной инфраструктуры. Многочисленные работы обширного ряда россий-
ских авторов ориентированы на конкретные регионы, что является их главной отличительной 
особенностью относительно иностранных исследований, особенно авторов из стран Западной 
Европы, так как последние в большей мере заинтересованы в оценке международных транс-
портных взаимодействий, коммуникаций и общего международного транспортного потока, или же 
транспортной инфраструктуры отдельного государства в целом, что поясняется географическими 
особенностями, масштабами и плотностью международных связей ряда европейских государств. 

Так, среди исследований транспорта и логистики Дальнего Востока РФ авторы акцентируют 
внимание на особенностях горной местности, накладывающих определенные ограничения.  
Р. Г. Леонтьев описывает проблемы сети автомобильных дорог Дальнего Востока РФ как наиболее 
актуальные для региона ввиду того, что автотранспорт ранее выступал в роли вспомогатель-
ного вида, конечного после железнодорожного, водного и воздушного транспорта, считая, что 
именно это привело к тому, что в регионе не была окончательно сформирована опорная сеть 
автомобильных дорог (Леонтьев, 2009). 

Тематика оценки транспортной инфраструктуры Дальнего Востока РФ затрагивалась в 
работах множества авторов, в частности: ряд работ В. В. Цыганова посвящены прогнозированию 
комплексной инфраструктуры крупномасштабного региона – макрорегионов Сибири, Дальнего 
Востока и Российской Арктики (Цыганов, Малыгин, 2021); А. В. Барчуков изучал формирование 
региональной сети железных дорог в целях интеграции с железными дорогами КНР и Кореи (Бар-
чуков, 2008); Е. А. Заостровских, наоборот, выделяет проблемы развития инфраструктуры мор-
ских портов дальневосточного региона с точки зрения эффективного интегрирования в межре-
гиональную и международную транспортную систему (Заостровских, 2011); П. П. Володькин 
высказывает схожее с Р. Г. Леонтьевым мнение о том, что транспортная система, маршрутная 
сеть, складская и терминальная инфраструктура Дальнего Востока развита недостаточно, однако 
в своих работах более акцентирует внимание на пассажирских перевозках (Володькин, 2021);  
Т. М. Комарова рассматривает влияние развитости транспортной инфраструктуры на соци-
ально-экономическое развитие территории юга российского Дальнего Востока (Комарова, 
2002); развитием транспорта на Дальнем Востоке РФ интересуется и А. В. Лаврентьев, изучая  
социально-экономические и правовые условия международных перевозок, а именно сообщение 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Лаврентьев, 2010).

Зачастую необходимость формирования транспортной инфраструктуры среди регионов 
Российской Федерации, наряду с Дальним Востоком, обсуждается для Сибири. Существу-
ющие исследования прошли путь от публикаций, в которых формировались и описывалась 
различные стратегии транспортного освоения Сибири (Кибалов, Комаров, Ткаченко, 2000), 
до исследований результатов работы в данной сфере и поиска перспектив дальнейшего раз-
вития (Щербанин, 2020). Среди авторов, активно публикующихся в тематике, нужно отметить:  
В. Я. Ткаченко, рассматривающего транспортный комплекс Сибири в целом и отдельные про-
екты в частности (Ткаченко, 2014); Т. А. Прокофьеву, изучающую интегрированные производ-
ственно-транспортные комплексы как стратегическое направление реализации транзитного 
потенциала Сибирского региона (Прокофьева, 2011); С. С. Гончаренко, неоднократно иссле-
дующего формирование системы национальных и международных транспортных коридоров 
как фактор развития и интеграции регионов (Прокофьева, Гончаренко, 2015); К. Л. Комарова, 
рассматривающего вопросы, связанные с развитием транспортной системы Сибирской конур-
бации (Комаров, 2018); Н. Б. Попову, изучающую эколого-географическую характеристику 
зоны влияния транспортной системы Западной Сибири (Попова, Белоненко, 2014) и т. д.
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Э =   L    ,  Г =     L

Среди регионов, для которых формирование транспортной инфраструктуры является важным 
вопросом, в значительной степени обеспечивающим качество жизни местного населения, 
выделяется Российская Арктика. Н. А. Серова и В. А. Серова считают, что преграды развития и 
модернизации транспортной инфраструктуры в арктических регионах обусловлены не только 
сложными природно-географическими условиями, но и систематическим недофинансирова-
нием транспортной отрасли со стороны государства (Серова, Серова, 2021). И. В. Карапетянц при 
анализе национальных стратегий западных стран по развитию арктического региона, в части 
транспорта, приходит к ряду значительных выводов, среди которых необходимость развития как 
традиционных видов транспорта, так и новых, работающих на солнечной/ветряной энергии или 
на газо-, био-, водородном топливе (Карапетянц, 2019). Также И. В. Карапетянц привлекает вни-
мание к тому, что, несмотря на статус Арктики как демилитаризованной зоны, часть государств, 
используя неточности имеющегося правового законодательства регулирования в области аркти-
ческого региона, причисляют Арктику к территориям военно-оборонного значения, что подразу-
мевает развертывание военно-транспортной инфраструктуры, что также необходимо учитывать 
при принятии управленческих решений в данной области. 

Вышеописанные исследования нацелены на определение проблемных моментов, особенно-
стей территорий и формирование индивидуальных путей развития, принимающих во внимание 
выделенные аспекты, позволяющих оптимизировать дальнейшую работу в данной области 
в целях повышения эффективности транспортного управления регионом. Подобные работы 
выступают научно-информационной базой для непосредственно дальнейшей комплексной диа-
гностики формирования и пространственной организации транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры путем использования специализированных методов.

Разработаны различные методы оценки уровня развития и эффективности функционирования 
региональной транспортной инфраструктуры. Исследователи представляют в своих работах раз-
нообразные методики оценки или выражают собственные точки зрения на уже существующие. 
Однако следует отметить, что до настоящего времени не существует единой универсально при-
менимой системы оценки региональной транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

Я. Л. Горчаков оценивал транспортные сети Восточно-Сибирского экономического района 
для разных субъектов региона, основываясь на показателях качества, густоты и конфигурации 
транспортной сети с помощью коэффициентов Энгеля и Гольца (Горчаков, 2002). Коэффициент 
Энгеля (Э) рассчитывается путем соотношения длины транспортных путей (L)  с освоенной пло-
щадью территории, км2 (S) и численностью ее населения, тыс. чел. (H). Коэффициент Гольца (Г)  
считается подобным образом, однако численность населения заменяется на число населенных 
пунктов (N), что логичнее, ввиду того что транспортная сеть связывает именно населенные 
пункты, как центры концентрации, а не отдельных людей (Гольц, 1981). 

√SH √SH

И. Л. Василевский, в свою очередь, использовал для анализа массу отправленных грузов сум-
марной массой выпускаемой продукции (Q) и предложил коэффициенты пересчета длины сети 
для различных видов транспорта (Василевский, 1971). 

ЭУ =    
L      

,  ЭВ =   
L

       ∛SHT           ∛SHT

Формулу Энгеля дорабатывал также российский исследователь Ю. И. Успенский, введя допол-
нительный показатель – массу отправленных грузов (T) (Ковалева, 2010).

Я. Л. Горчаков выделяет главный недостаток вышеупомянутых коэффициентов – нечувстви-
тельность к пространственному распределению объектов транспортной инфраструктуры. Для 
территорий с редким населением и невысоким уровнем производства такие показатели дают 
сильно завышенное представление об обеспеченности путями сообщения. Потому Я. Л. Горчаков 
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предлагает использовать интегральную транспортную доступность, отражающую технико-эко-
номические особенности каждого вида транспорта и его конфигурацию. Транспортная доступ-
ность, согласно В. Н. Бугроменко, – это совокупность возможностей достижения любой точки 
территории, на величину которых оказали влияние различные условия их осуществления (Бугро-
менко, 1987). Интегральность заключается в учете смены и маневрирования грузовыми и пасса-
жирскими связями одновременно до всех точек. Формула интегральной транспортной доступности 
(G) учитывает ряд свойств конфигурации транспортных сетей: частичная связность (q) (линейное 
соседство) характеризует доступность до главных транспортных магистралей; коэффициент лучи-
стости (t1) характеризует не изолированность данной точки от всей транспортной сети; коэффи-
циент резерва конфигурации (t2) характеризует наличие дополнительных циклов в транспортной 
сети; транспортный фокус территории, км. (Z) – это минимальное расстояние, которое необходимо 
преодолеть, чтобы достигнуть какой-либо точки территории от ближайшей к данной точке маги-
страли. Автор приходит к пониманию того, что несмотря на то, что транспортная доступность 
кроме протяженности учитывает пространственное распределение и является более широким 
показателем, интегральность транспортной доступности подсчитывается затруднительно, и 
потому рекомендует использовать в совокупности с коэффициентами Энгеля и Гольца.

О. А. Давыдова также предлагает в качестве показателя оценки транспортной инфраструк-
туры использовать модификацию коэффициента Энгеля, трансформировав его в формулу (Давы-
дова, 2021):

QTI =                           
Lt                             

,
         √(S⋅ Н ⋅ (es1+ es2) – (1 De/100))

где QTI – индекс качества транспортной инфраструктуры, Lt – протяженность дорог на данной 
территории, м, S – площадь территории, м2, Н – численность населения, тыс. чел., es1 – выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, т на 1 м2 территории, es2 – сброс загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты, т на 1 м2 территории, De – доля продукции высокотехноло-
гичных отраслей.

А. М. Кудрявцев и А. А. Тарасенко высказывают мнение о том, что наиболее эффективным 
методом оценки развитости транспортной инфраструктуры региона является расчет единого 
показателя методом многомерной классификации на основе многомерных средних ввиду того, 
что среднее значение по разнотипным параметрам оценки не является надежным результатом, 
подходящим для объективного сравнения и оценки (Кудрявцев, Тарасенко, 2014). 

Расчет общего показателя развития транспортной инфраструктуры региона осуществляется с 
учетом субъективно определенных коэффициентов степени влияния отдельных показателей на 
развитость инфраструктуры конкретного региона.

Для оценки транспортной инфраструктуры региона исследователи предлагают использовать 
показатели развития транспортной инфраструктуры региона, представленные в табл.

В последующих своих работах А. М. Кудрявцев выделил ряд дополнительных показателей 
развития транспортной инфраструктуры региона: показатель уровня транспортного обслу-
живания структурных отраслей (УTO); транспортная подвижность (мобильность) населения  
(TnH); транспортная дискриминация населения (Кудрявцев, Руднева, 2014). 

В методике, разработанной К. Л. Терентьевой, каждому показателю присваивается вес в зави-
симости от степени корреляции данного показателя с темпами роста пространственных эко-
номических систем, выраженных через ВВП Российской Федерации, путем построения серии 
моделей корреляционного анализа, итогами которого выступают посчитанные коэффициенты 
корреляции (K) в диапазоне от –1 до 1 (Терентьева, 2014). 

С. А. Савушкин и В. В. Цыганов обобщают процесс оценки и вводят коэффициент сбалансиро-
ванности, рост которого соответствует гармоничному пространственному развитию (Савушкин, 
Цыганов, 2019). Авторы учитывают различия при оценке показателей и специфику различных 
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Показатели развития транспортной инфраструктуры региона (Составлено по: Кудрявцев, Тарасенко, 2014)

Indicators of the development of transport infrastructure in the region (Compiled from: Kudryavtsev, Tarasenko, 2014)

видов используемого транспорта, потому в данной методике рассчитывается частный пока-
затель транспортной обеспеченности социально-экономического развития региона (v) через 
соотношение транспортного показателя пространственного развития региона (x) к социаль-
но-экономическому показателю региона (a), используемому для оценки его функциониро-
вания. Используемые показатели могут варьироваться. Так, С. А. Савушкин и В. В. Цыганов в 
собственном исследовании в качестве транспортного показателя (x) использовали общую про-
тяженность автомобильных дорог, а в качестве показателя социально-экономического развития 
(a) – численность населения и ВРП.

Показатель Метод расчета показателя

1. Плотность транспортной 
сети на 1000 км2, (p1)

p1 =   
Lэ ⋅ 1000  

,
                  S

где Lэ – протяженность эксплуатационной длины, км; S – площадь территории, км2

2. Транспортная 
обеспеченность населения, 
(p2)

dн =   
Lэ ⋅ 10000   

,
                     Н

где Lэ  – протяженность эксплуатационной длины, км; Н – численность населения, чел.

3. Развитость 
предпринимательства  
в регионе, (p3)

dn =   
Ообщ ⋅ 10000   

,
                        Н

где Oобщ – общее число предприятий и организаций (в том числе малого и среднего бизнеса), ед;  
Н – численность населения, чел.

4. Плотность грузовой массы в 
регионе, (p4)

Кпл  =   
Qотп + Qприб  

,
                        S

где Qотп – объем отправленных грузов, тыс. т; Qприб – объем прибытия грузов, тыс. т.; S – площадь 
территории региона, км2

5. Коэффициент Энгеля, (p5)
Кэ  =        

Lэ        
,

         √(S⋅H) 
где Lэ – протяженность транспортной сети в регионе, тыс. км; S – площадь территории региона, тыс. км2; 
H – численность населения, 10 тыс. чел.

6. Обеспеченность региона 
транспортной сетью (формула 
Успенского), (p6)

Ку  =        
Lэ           

,
         ∛(S⋅H⋅Q) 
где Lэ – протяженность транспортной сети в регионе, тыс. км; S – площадь территории региона, тыс. 
км2; Q – количество грузов, тыс. т

7. Объем приведенного 
грузооборота в т-км, 
приходящийся на 1 рубль 
валового регионального 
продукта, (p7)

Тn  =    
∑PLпривед,

            BРП

где ∑PLпривед – приведенная продукция транспорта; BРП – валовой региональный продукт, тыс. руб.

∑PLпривед = ∑QLгр  + k∑HLпасс, 

где ∑QLгр – грузооборот, т-км; ∑HLпасс – пассажирооборот, пасс.-км; k– коэффициент приведения пас.-км  
к т.-км

8. Развитость 
межрегионального 
сотрудничества, (p8)

Тм/р  =  
(Pввоз + Pвывоз) ⋅10000

,
                          Н

где Pввоз – объем ввезенной продукции в регион, т; Pвывоз – объем вывезенной продукции за пределы 
региона, т; Н – численность населения, чел.

9. Объем инвестиций в 
транспортную инфраструктуру 
в общем объеме инвестиций 
региона, (p9)

Dинв.т.и =    
Ит.и   

 ,
                     Иобщ

  
где Ит.и – объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры региона, тыс. руб.; 
Иобщ – общий объем инвестиций в развитие региона, тыс. руб.
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Далее рассчитывается эффективность транспортной инфраструктуры (q) при делении зна-
чения показателя транспортной деятельности на значение показателя транспортной инфра-
структуры (z). Тогда комплексный транспортный показатель (x) рассчитывается по формуле: 

x =∑ qihi

где qi – наибольший показатель эффективности по каждому виду транспорта, n – число видов 
транспорта, hi – транспортные показатели по видам транспорта. 

В исследовании С. А. Савушкин и В. В. Цыганов использовали в роли транспортного показателя гру-
зооборот транспорта, а показателя пространственного развития – численность населения и объем ВРП.

Выводы
Процесс разработки методологии оценки транспортной инфраструктуры прошел длительный 

путь научного совершенствования и был рассмотрен с разных углов. Тем не менее часто эти 
методы оставались недостаточно приближенными к реальной ситуации и сложно доступными 
для применения. Показатели, представляемые авторами, либо не полностью отражали общую 
картину развития транспортной инфраструктуры региона, либо охватывали только часть ее 
характеристик. Более того, почти все эти методы оказываются недоступными для расчета из-за 
недостатка открытых данных, особенно в ретроспективе.

Следовательно, улучшенная модель оценки и комплексной диагностики формирования и 
организации транспортно-коммуникационной инфраструктуры, по мнению авторов, должна:

1. Включать в себя показатели, учитывающие различные аспекты развития инфраструктуры;
2. Основываться на открытых данных, обеспечивая доступность и прозрачность методологии;
3. Стремиться к универсальности, то есть быть применимой для оценки различных регионов 

и условий.
Исходя из анализа научной литературы, учитывая историческую эволюцию и обозначенные 

недостатки современных методологий оценки транспортно-коммуникационной инфраструк-
туры, особенно для научного направления региональной экономики, разрабатывается авторская 
методология оценки и комплексной диагностики формирования и пространственной органи-
зации транспортно-коммуникационной инфраструктуры региона.

В данной системной модели в рамках пространственно-функционального подхода при-
сутствуют показатели, отражающие различные функции транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры: пространственная, территориальная, распределительная, производственная, 
регионообразующая.

Отличительной чертой данной методологии является фокус на использовании конкретного 
подхода и оценке кумулятивного эффекта, возникающего в результате совместного воздействия 
всех указанных функций транспортно-коммуникационной инфраструктуры на экономическое 
пространство региона. 

В создаваемой методологии учитывается накопленный опыт исследователей в области 
транспорта и региональной экономики, потому она будет чувствительна к пространствен-
ному распределению объектов транспортной инфраструктуры (на чем акцентировал внимание  
Я. Л. Горчаков) и будет включать относительные показатели, например, ВРП, численность населения 
и площадь регионов (как отмечали в своих работах К. Л. Терентьева, С. А. Савушкин и В. В. Цыганов).

Разрабатываемая методика, базирующаяся на пространственно-функциональном подходе, 
нацелена на поиск ответов по следующим важным для региональной экономики и управления 
процессами вопросам:

1. Как транспортно-коммуникационная инфраструктура пространственно организована в регионе? 
2. Как реализуются функции транспортно-коммуникационной инфраструктуры в регио-

нальной экономике (или в экономическом пространстве региона)?
3. Какой кумулятивный эффект (результат) возникает от реализации функций транспор-

тно-коммуникационной инфраструктуры?

i=1

n
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Государственно-частное партнерство и формирование механизмов 
устойчивого развития экономики в условиях ее структурной  

трансформации (на примере ОПК)
Аннотация: В работе рассматриваются условия и подходы к реализации механизма государственно-част-

ного партнерства (ГЧП) как одного из факторов устойчивого развития и эффективного межорганизационного 
взаимодействия субъектов экономики различных уровней. В условиях реализации стратегий повышения эффек-
тивности производства, импортозамещения актуальной задачей обозначена разработка основных направлений 
обеспечения развития экономики интегрированных рыночных структур, отвечающих современным экономиче-
ским реалиям. В статье показано, что устойчивое развитие региональной экономики, в частности промышленных 
комплексов, должно быть основано на системном подходе, обеспечивающем гибкое взаимодействие государ-
ства и частного сектора (субъектов рынка) с использованием эффективных механизмов межорганизационного 
взаимодействия. Исходя из этого разработан подход к анализу модели ГЧП с учетом взаимосвязи с внешней 
средой, в которой ее участники выступают динамическими элементами процесса самоорганизации межотрас-
левых взаимодействий, определяемой непрерывными стохастическими процессами потребления, производства 
и распределения ресурсов, технологий и результатов производств. Для количественного описания синергетиче-
ских процессов коллективного взаимодействия институтов внешней среды (государство, финансовые структуры 
и т. д.) с предприятиями-участниками ГЧП («ядра» ГЧП или ГЧП в целом) предлагается использовать модель  
В. Вайдлиха. Результаты исследования могут быть использованы для выработки стратегии в критически важных 
отраслях и соответствующих механизмов создания государственно-частного партнерства как точек роста на 
мезоуровне, способствующих повышению устойчивости всех уровней национальной экономики.
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of economic entities at various levels. In the context of the implementation of strategies to increase production efficiency, 
and import substitution, the urgent task is to develop the main directions for ensuring the development of the economy of 
integrated market structures that meet modern economic realities. The article shows that the sustainable development of 
the regional economy, in particular, industrial complexes should be based on a systematic approach that ensures flexible 
interaction between the state and the private sector (market entities) using effective mechanisms of inter-organizational 
interaction. Based on this, an approach to the analysis of the PPP model has been developed taking into account the 
relationship with the external environment, in which its participants act as dynamic elements of the process of self-
organization of intersectoral interactions, determined by continuous stochastic processes of consumption, production and 
distribution of resources, technologies and production results. For a quantitative description of the synergetic processes 
of collective interaction of institutions of the external environment (the state, financial structures, etc.) with enterprises 
participating in PPP (the core of PPP or PPP as a whole), it is proposed to use the W. Weidlich model. The results of the study 
can be used to develop strategies in critical industries and appropriate mechanisms for creating public-private partnerships 
as points of growth at the meso level, contributing to the sustainability of all levels of the national economy. 
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regional economy, public-private partnership, transformation, import substitution.
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена высоким уровнем экономической нестабиль-

ности и значительной степенью геополитической неопределенности в динамически неустой-
чивой среде на макро- и мезоуровне, что в современных реалиях усугубляется как необходимо-
стью быстрой перестройки и интенсификации промышленного производства и экономических 
связей с учетом факторов импортозамещения, так и перераспределением приоритетов прак-
тически во всех отраслях национальной экономики. В этой связи обостряются проблемы обе-
спечения комплексной национальной безопасности, в частности – ее экономической составля-
ющей, обеспечения национального суверенитета и устойчивости экономического развития как 
отдельных регионов, так и страны в целом. 

В мировой практике широкое развитие имеет такой механизм, как государственно-частное пар-
тнерство. Проблематике государственно-частного партнерства посвящено значительное количество 
публикаций отчественных и зарубежных авторов (З. Х. Гергова, С. А. Байзулаев, Л. М. Гузиева, 2021; 
М. А. Назаренко, Н. Е. Садковская, Р. Н. Садковская, 2023; З. К. Смагулова, А. Р. Солтангазинов, 2019; 
И. М. Шор, В. Н. Батова, 2022). В то же время недостаточно изучена роль государственно-частного 
партнерства как механизма устойчивого развития российской экономики. С учетом вышесказанного 
целью работы становится исследование роли государственно-частного партнерства в формировании 
факторов устойчивого развития экономической системы. Применение такого механизма приводит к 
своеобразной эволюции многоуровневых систем (экономики, рынка, отрасли), как и любых сложных 
систем, причем этот процесс многовариантен и зависит от характера внутренней и внешней среды, 
структуры самой системы, ее способности к сохранению целостности и самоорганизации.

Методы
Понятия устойчивости и неустойчивости системы, с позиций современных системных под-

ходов и теории систем в целом (как они трактуются в работах В.-Б. Занга, Я. В. Круковского,  
Г. Хакена), находятся во взаимосвязи с экономической теорией всеобщего равновесия (Занг, 
1999; Круковский, 2002; Хакен, 1985). Обеспечение самоорганизации, и как результат – устой-
чивого развития (УР), нам видится в исследовании и описании процесса самоорганизации, 
согласно Г. Хакену, на трех уровнях взаимосвязей: микро-, мезо- и макро- и в соответствующих 
формах – пространственной, временной и функциональной (Хакен, 1991). Исходя из целей обе-
спечения целостности, устойчивости и прогнозируемости развития национальной экономики 
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как сложной экономической системы, самоорганизацию нельзя рассматривать изолированно на 
отдельных уровнях. Для построения качественной и наиболее полно приближенной к реальной 
картине мира модели, с позиций синергетики (Занг, 1999; Хакен, 1985), необходимо исследо-
вание и понимание ее метасистемной природы, выходящей за рамки представления традици-
онной иерархии структурных уровней организации и управления экономикой.

Результаты
Последние изменения в структуре отечественного производства, давно ожидаемый переход к 

импортозамещению продуктов производства и технологий в критически важных отраслях дает 
однозначный ответ об экономическом влиянии промышленного производства в целом, и ОПК в 
частности, на прогнозируемый экономический рост страны. Так, в первом полугодии 2023 года 
темпы ежемесячного роста экономики РФ в годовом сопоставлении превысили 5 %. Промыш-
ленное же производство по отраслям показало значительно более высокие результаты, причем 
не только к 2022 году (когда отмечалось снижение оцениваемой базы), но и к показателям 2021 
года1. В годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на +5,4 % г/г (+3,4 % г/г в апреле 
2023 года). Основную поддержку для роста российской экономики обеспечили обрабатывающие 
отрасли промышленности, оптовая торговля и строительный сектор, рост промышленного про-
изводства к июню 2023 года составил ~1,65 – 1,8 %. В годовом выражении к июню 2023 года 
также наблюдался рост: +7,1 % г/г после +5,2 % г/г в апреле 2023 года. При этом аналогичный 
уровень 2021 года превышен на +4,4 %. Основной положительный вклад в рост выпуска обра-
батывающих производств продолжили вносить машиностроительный и металлургический ком-
плексы (+7,1 п. п. и +3,1 п. п. соответственно), согласно данным Минэкономразвития РФ.

Реализуемая стратегия импортозамещения, ставшая на сегодня приоритетом развития рос-
сийской экономики в долгосрочной перспективе, является мощным стимулом реиндустриали-
зации и трансформации национальной экономики как на макро-, так и на мезоуровне. Решение 
этих задач возможно путем стимулирования инновационного роста промышленных произ-
водств, технологических кластеров и конгломераций, основанных на инновационных меха-
низмах и технологиях, ключевым инструментом которых рассматриваются гибкие и адаптивные 
формы межорганизационного взаимодействия (МОВ) субъектов рынка, финансовых институтов 
и государства на всех уровнях – от федерального до регионального. Осуществляемая трансфор-
мация экономических отношений затрагивает все основные факторы эффективного развития 
экономики: технико-технологическое обеспечение, инновации, кадровый потенциал и ресурсы, 
формы и механизмы организационного и межорганизационного взаимодействия. В этих усло-
виях необходима реализация принципов общей концепции УР экономики на всех уровнях (целе-
полагание) и создание оптимальных механизмов УР, обеспечивающих поддержание количе-
ственных и качественных параметров самоорганизации хозяйствующих субъектов различных 
уровней (Ильченко, Катеров, 2013; Ильченко, Круковский, 2014; Круковский, 2004), (рис. 1.)

Это должно стать ключевым моментом в стабилизации и сохранении целостности национальной 
экономики на фоне нелинейной динамики множества социальных, экономических и политических 
факторов. В нашей работе одним из таких механизмов мы рассматриваем государственно-частные 
партнерства (ГЧП), создаваемые в тех стратегически важных отраслях (промышленность в целом 
и ОПК в частности), где государство традиционно играет ключевую и системообразующую роль. 
Опираясь на концепции Г. Хакена (Хакен, 1991; Хакен, 1985) и В.-Б. Занга (Занг, 1999), фактор макро- 
экономической устойчивости мы видим в целенаправленном процессе формирования структур мезо-
уровня (как точек роста или аттракторов (Занг, 1999; Круковский, 2002) УР), оказывающих непо-
средственное влияние на эволюцию сложной экономической системы (национальной экономики в 
целом). При этом важным признаком целостности (см. выше) формируемого комплексного субъекта 
(ГЧП) должно быть новое качество, которое возникает в результате взаимодействия составляющих 
ее элементов, т. е. в более широком смысле – синергизм или синергетический эффект.

1 О текущей ситуации в российской экономике. Отчет Минэкономразвития РФ. Май-июнь 2023 года https://www.economy.gov.ru/material/file/2c-
c62e650db4b2614144ef3d9fe9fb7f/o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoy_ ekonomike_may_iyun_2023_goda.pdf
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Рис. 1. Аппроксимированная модель УР экономики с позиций метасистемного подхода
Fig. 1. The approximated model of the SD economy from the standpoint of the metasystem approach

Специфика развития региональной экономики и сектора промышленного производства в 
частности характеризуется концентрацией субъектов производственной инфраструктуры вокруг 
структур, являющихся точками роста (промышленные предприятия, инновационно-технологи-
ческие кластеры, технопарки, ОЭК) в соответствующих отраслях. Приоритетное внимание здесь 
отдается интеграционным процессам (ИП), происходящим на макро- и мезоуровне в формиру-
емых рыночных структурах нового типа (интегрированные рыночные структуры – ИРС) (под-
робнее см. Авдашева, Голикова, Долгопятова и др., 2006; Ильченко, Катеров, 2013; Ильченко, 
Круковский, 2014). Это, в свою очередь, требует создания таких механизмов МОВ (рис. 1), которые 
отвечали бы интересам национальной экономической политики, укреплению экономического и 
технологического суверенитета на фоне глобализации (Ильченко, Катеров, 2013) и стратегии УР 
экономики, позволяя эффективно сочетать интересы и компетенции государства и частного сек-
тора (Круковский, 2004). Исследования механизмов координации и взаимодействия субъектов 
рынка проводятся достаточно давно (подробнее см. Авдашева, Голикова, Долгопятова и др., 2006; 
Ильченко, Катеров, 2013; Ильченко, Круковский, 2014). Для государства такая форма МОВ рас-
сматривается как способ эффективного использования частного сектора в наукоемких и высоко-
технологичных отраслях. Одним из главных условий решения рассматриваемой проблемы явля-
ется создание стратегии долгосрочного (устойчивого) развития («Целеполагание» на рис. 1), 
подразумевающей эффективную работу национальной и отраслевой инвестиционной системы, 
способной обеспечить эффективное использование ресурсов в наукоемких производствах. 

В этой связи вопрос обеспечения УР региональной экономики нами предлагается рассматри-
вать в контексте всей совокупности указанных характеристик. Обеспечение устойчивости исклю-
чительно финансово-экономическими средствами недостаточно, необходим, как уже было ска-
зано выше, системный подход, учитывающий все факторы и условия региональной экономики, 
ресурсный, кадровый и инновационный потенциал, описываемые динамикой качественных и 
количественных социальных характеристик. Соответственно, в качестве «параметров порядка», 
по Г. Хакену (Хакен, 1991; 1985), с позиций синергетики (как теории кооперативного и комплекс-
ного поведения систем) могут быть использованы макроэкономические переменные воздействия 
и/или взаимодействия субъектов рынка с внешней средой (ВС), что коррелируется с понятиями 
стандартной экономической теории. Теория самоорганизации, в свою очередь, раскрывает и 
расширяет инструментарий экономического анализа, в части анализа и прогнозирования как 
отдельных субъектов, так и экономики в целом как многомерной динамической системы. 

Рассматривая модель ГЧП во взаимосвязи с ВС как многоуровневую самоорганизующуюся 
систему (Ильченко, Круковский, 2014; Круковский, 2002), можно предположить, что участники 
ГЧП являются динамическими элементами процесса самоорганизации МОВ, определяемой 
непрерывными стохастическими процессами (Занг, 1999) потребления, производства и распре-
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деления ресурсов, технологий, результатов производства. В этом случае можно отметить, что при 
эффективном функционировании ГЧП как самоорганизующейся системы общий синергетический 
эффект имеет дополнительную положительную компоненту за счет возникновения так называемого 
эффекта усреднения, когда при развитии отношений (в том числе организационных) в пределах 
ГЧП происходит функциональная специализация каждого хозяйствующего субъекта (устраняются 
нерентабельные технологические процессы, вводятся новые необходимые, оптимизируются исполь-
зуемые), в результате чего мера неопределенности видов деятельности для каждого субъекта ГЧП в 
среднем уменьшается и как следствие повышается устойчивость системы в целом. 

Учитывая обозначенные нами принципы организации ГЧП и анализируя существующие формы 
ИП, можно выделить основные компоненты организационно-управленческой концепции ГЧП:

– выработка единой стратегии целеполагания, отвечающей как интересам интегрируемых 
рыночных субъектов, так и, прежде всего, интересам ГЧП;

– долгосрочное планирование, координация политики, укрепляющие доверие интегриру-
емых субъектов рынка с учетом различной мотивации и индивидуальных целей, не выходящих 
за рамки общей стратегии;

– гибкость и адаптивная структура ГЧП, сочетающая автономность и специализацию инте-
грируемых субъектов ГЧП;

– распределение (делегирование) полномочий и ответственности между уровнями системы 
управления за различные направления организационной стратегии;

– снижение трансакционных издержек на выполнение заказа (удовлетворение спроса);
– отказ от непрофильных направлений отдельных субъектов ГЧП (эффект усреднения) путем 

интеграции и централизации предприятий (субъектов рынка), использующих взаимосвязанный 
функциональный потенциал для увеличения внутренней эффективности и достижения положи-
тельного эффекта масштаба (в рамках ГЧП);

– функционирование ГЧП рассматривается как процесс, объединяющий саморегуляцию и 
cамоорганизацию (Занг, 1999);

– возможность высокотехнологичного контроллинга, основанного на информационных и 
кадровых средствах интеграции (стратегия цифровой трансформации (Ильченко, Круковский, 2021).

Таким образом, с общеэкономической точки зрения предлагаемую форму интеграции можно рас-
сматривать как основу для ожидаемого синергетического эффекта в части устойчивого экономиче-
ского роста и увеличения экономической отдачи от осуществления совместной хозяйственной дея-
тельности частного сектора и институтов внешней среды (государство, финансовые структуры и т. д.).

При построении модели формируемой ГЧП особое значение приобретает проблема прогно-
зирования и выявления характерных черт ИП и оценки условий устойчивости во временном и 
институциональном аспектах. Обозначим предприятие или группу предприятий, на базе которых 
формируется ГЧП как «ядро» (S), субъекты рынка (si), не относящиеся напрямую к ядру. В рас-
сматриваемой модели «ядро» и «сателлиты» через ММВ образуют диаду S – si, которой, вероятно, 
присущ некоторый уровень синергии – u, определяемый кооперативным взаимодействием эле-
ментов в рамках ИП. Ввиду метасистемной (Блауберг, Садовский, Юдин, 1969) природы ГЧП, уро-
вень синергии элементов верхнего уровня (собственно ГЧП), оценивается путем неаддитивного 

суммирования уровней синергии элементов низлежащих уровней (s): S(u) = u0 + ∑ (ci · ui), где 

S(u) – потенциал ГЧП, u0 – потенциал «ядра», ui – потенциал элемента si, n – число интегрируемых 
«сателлитов», ci – синергетический коэффициент кооперативного взаимодействия диады S – si, 
определяемый как ci = (Rt + rt) / (Rt-1 + rt-1), где R – приведенный (по u0) рейтинг «ядра», а r – приве-
денный (по ui) рейтинг интегрируемого в ГЧП «сателлита», t – момент времени после интеграции, 
t-1 – до интеграции.

Фактически для изучения взаимодействия элементов диады S – si нам нужно построить функ-
циональную модель в виде системы дифференциальных уравнений (1), которая бы описывала 

n

i = 1
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формирование ММВ в ГЧП через взаимную динамику оценочных параметров: u – для элемента 
и S – для ГЧП. При этом можно отметить, что в основе данной модели лежат процессы обмена, 
которые могут как вызвать дестабилизацию ГЧП, так и удержать его состояние в области дина-
мического равновесия. В этом случае для ГЧП уровень синергии (полезность интеграции) отра-
жает как положительный эффект масштаба, так и возможный оппортунизм участников (Хакен, 
1985), позволяя оценить эффективность ИП в рамках ГЧП. Характерной особенностью модели 
является наличие сохраняющейся части, возникающей за счет начального потенциала инте-
грируемых элементов и показывающей, что для создания устойчивого ММВ в ГЧП необходимо 
наличие потенциальной ценности каждого из элементов, которая выражается через рейтинги 
предприятий – «ядра» (R) и интегрируемого в ГЧП «сателлита» (ri).

где 
S и u – синергетические потенциалы (уровни полезности) предприятий в рамках ГЧП; 
R и r – начальные рейтинги предприятий до интеграции; 
α1 · S

m и α2 · u – компоненты, возникающие за счет «положительного» (кооперативного) вза-
имодействия участников ГЧП, отражающего эффективность ИП (например, рост доходов) при 
определенном уровне синергетического эффекта (Круковский, 2002) – m; 

β1 · S · u  и β2 · S · u – компоненты, возникающие за счет «отрицательного» взаимодействия 
участников ГЧП (данная компонента вносит изменения, противоположные полезности каждого 
из субъектов, показывая убывание ценностных факторов (диссипации) в результате антагонизма 
во взаимоотношениях диады S – si); 

γ1 · u и γ2 · S – компоненты, отражающие «отрицательное» (диссипативное) воздействие 
«сателлита» и его неэффективность в структуре ГЧП соответственно; 

α1 – коэффициент изменения издержек «сателлита» (получения дополнительных доходов, в 
количественном или качественно выражении) вследствие «положительного» эффекта масштаба 
(выражается, например, через приведенную рентабельность); 

α2 – коэффициент, отражающий получение дополнительных доходов ГЧП за счет расширения 
рынка и введения дополнительных сфер деятельности (соответственно выражается также через 
приведенную рентабельность); 

β1 – коэффициент, отражающий ограничение свободы в управлении и наличие оппортунизма 
участников (определяется экспертным путем на основе согласования административных, эконо-
мических и правовых полномочий); 

β2 – коэффициент, отражающий увеличение расходов на управление и координацию ГЧП; 
γ1 и γ2 – коэффициенты снижения эффективности вследствие неэффективности и/или неком-

петентности участников ГЧП (определяются, например, неисполненными условиями договоров 
и обязательств), обычно γ2 = 0, так как полагаем, что «ядро» является абсолютным лидером. 
Отсутствие симметрии (γ2 = 0) в системе уравнений (1) указывает на наличие в диаде S – si 
составляющей, которая стабилизирует ММВ, поддерживая устойчивую структуру ГЧП. 

Вариантом развития подхода к исследованию ММВ может служить взятая нами за основу клас-
сическая модель (Ареки, Скалли, Хакен и др., 2010) В. Вайдлиха, которая позволяет количественно 
описать синергетические процессы коллективного взаимодействия институтов ВС (государство, 
финансовые структуры и т. д.) с предприятием («ядро» ГЧП или ГЧП в целом) при помощи системы 
уравнений с несколькими переменными. В нашем случае таких переменных будет две. Такая 
система (см. об этом Короновский, Трубецков, 1996) может описывать фазовый портрет исследу-
емой системы (институты ВС и предприятие) таким образом: на некоторой плоскости отображены 
все моменты (фазы) жизни системы в виде фазовых траекторий – равновероятных путей развития:

(1)
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где
x – степень влияния предприятия на институты ВС, y – степень влияния институтов ВС на 

предприятие; 
a = a(y) – связывающий параметр – функция влияния институтов ВС на предприятие; 
b = b(x) – связывающий параметр – функция влияния предприятия на институты ВС; 
S = const – определяет наибольшие значения, которых могут достигать переменные x и y, 

кроме того, S определяет временные масштабы процессов, протекающих в системе «предпри-
ятие – внешняя среда». 

В нашем случае переменные х и у являются экономическими 
переменными среды, характеризующими различные ситуации 
развития исследуемой экономической системы.

В исходной модели В. Вайдлиха функции влияния a и b 
заданы в виде функции Хэвисайда, что допускает аналитическое 
решение – достаточно было разграничить области, в которых 
функции a(y) и b(x) знакопостоянны, после чего оставалось 
решить систему простейших дифференциальных уравнений с 
постоянными коэффициентами на этих областях. Учитывая рас-
смотренную нами модель ГЧП как открытой системы, постро-
ение модели взаимодействия подсистем произведено с учетом 
информационных потоков, изменяющих значение функции 
отношения подсистем (предприятия и институтов ВС) в аппрок-
симированной модели. 

Выводы
Развитие отечественной промышленности в средне- и долго-

срочной перспективе невозможно без системного подхода госу-

Рис. 2. Портрет фазового 
пространства (модель ММВ)  

по модели В. Вайдлиха 
(Вайдлих, 2010)

Fig. 2. Portrait of phase space 
(MMW model) according  

to the model of W. Weidlich 
(Weidlich, 2010)

дарства к функционированию промышленности и, соответственно, непосредственного участия госу-
дарства (через ГЧП) в создании условий для проектирования и выпуска инновационной продукции, 
обмена технологиями в рамках кооперационных связей между предприятиями и отраслями. От 
создания ГЧП (в сфере промышленного производства в целом и ОПК в частности) ожидается увели-
чение частных капиталовложений, венчурного финансирования, эффективного перераспределения 
экономических рисков между государством и частным сектором, динамичность в части реализации 
инновационных стартапов, НИР, ОКР и НИОКР. Создание современных механизмов управления в 
соответствии с задачами государственной политики должно быть направленно на обеспечение инве-
стиционной привлекательности промышленного производства, в частности, привлечение внебюд-
жетных инвестиций для финансирования программ создания новых образцов высокотехнологичной 
продукции и технологий, востребованных как сегодня, так и в отдаленной перспективе. Выработка 
стратегической политики в критически важных отраслях и соответствующих механизмов создания 
ГЧП как точек роста на мезоуровне должно способствовать повышению устойчивости всех уровней 
национальной экономики, от микроуровня – до макро-, реализуя жизнеспособные самоорганизу-
ющиеся формы интеграции субъектов рынка, отвечающие национальным интересам, интересам 
предпринимателей, бизнеса и трудоспособного населения.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что ГЧП в процессе реали-
зации приоритетов национальной экономической политики может быть направлено на:

– устранение ограничений на выделение средств государственного бюджета для инвестиро-
вания конкретного проекта; 

– расширение доступа к инфраструктурным инновациям; 

(2)
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– обеспечение оптимальной государственной поддержки общественно значимых проектов, 
которые не могут быть выполнены частным сектором; 

– оптимизацию распределения и перераспределения рисков среди представителей частного 
сектора, которые имеют долгосрочные гарантии использования государственных и собственных 
производственных мощностей и сбыта производимой продукции; 

– расширение возможностей стимулирования промышленной политики путем повышения 
прозрачности выбора партнера среди субъектов частного сектора.

Таким образом, реализация комплекса обозначенных мер должна обеспечить УР как субъ-
ектов рынка на всех уровнях МОВ, вовлеченных в ИП, так и экономики в целом.
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Введение
2024 год – год 300-летия Российской академии наук. Превращение науки в реальную эконо-

мическую силу, определяющую динамику развития государства и его положение на мировой 
арене, сделало науку одним из важнейших государственных институтов, характер отношения к 
которому в значительной мере будет определять перспективу общественного и государственного 
развития в XXI веке. Именно поэтому в целях развития науки и технологий президент России  
В. В. Путин подписал три специальных указа: от 6 мая 2018 года № 197 «О праздновании 300-
летия Российской академии наук», от 25 декабря 2020 года № 812 «О проведении в Российской 
Федерации Года науки и технологий» и от 25 апреля 2022 года № 231 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации Десятилетия науки и технологий». Понимание важности науки есть и на 
мировом уровне: Организацией Объединенных Наций 2022 год был объявлен Международным 
годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития.

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
300-летия Российской академии наук, утвержденным организационным комитетом, образо-
ванным Правительством Российской Федерации, проводится комплекс научных, образова-
тельных, культурно-просветительских, информационных и других мероприятий. План предус-
матривает, в частности, подготовку и издание результатов научных исследований и документов 
по истории Российской академии наук, использование юбилейного логотипа «300 лет Российской 
академии наук», а также подарочно-коллекционное издание «300 лет Российской академии наук» 
на русском и английских языках, учреждена юбилейная медаль «300 лет Российской академии 
наук», а Банку России рекомендовано осуществить в 2024 году выпуск памятных монет, посвя-
щенных юбилею, из драгоценных металлов. В ЮНЕСКО внесено предложение о включении Дня 
основания Российской академии наук в календарь памятных дат международной организации.

Как известно, наука – это особый вид познавательной деятельности, направленный на выра-
ботку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. Технология – 
это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата, в широком 
смысле – применение научного знания для решения практических задач. Таким образом, основ-
ными задачами реализации вышеназванных указов является подготовка и проведение празд-
нования 300-летия Академии наук, привлечение внимания общества к проблемам науки и 
технологий, а также привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, 
содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития 
общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах россий-
ской науки для граждан Российской Федерации; укрепление теории и практики науки.

Методы
Методологическую основу исследования составляют базовые принципы современной истори-

ческой науки, прежде всего принципы историзма и объективности. Принцип историзма предпо-
лагает изучение исторических событий в их взаимосвязи и развитии, а принцип объективности 
ориентирует на всесторонний анализ и достоверную оценку исторических фактов. 
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В работе используется проблемно-хронологический метод, согласно которому описание 
событий и важнейших проблем происходит во временной последовательности; применение срав-
нительно-исторического метода дало возможность выявить основные закономерности праздно-
вания юбилеев Академии наук; историко-генетический метод позволил выявить тенденции и кон-
кретные причины, способствовавшие зарождению основных научных направлений деятельности 
Академии наук; культурно-антропологический метод, ставящий в центр истории личность, помог 
реконструировать этику отношений академических ученых; с помощью историко-биографиче-
ского метода сделана попытка раскрыть роль М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева в совершен-
ствовании деятельности Академии наук. Характеристика связи Академии наук с государственной 
властью и научным сообществом осуществлялась с помощью системного метода, позволившего 
выявить многообразие их формальных и неформальных, прямых и опосредованных взаимосвязей. 
Комплексный, междисциплинарный подход к проблемам деятельности Академии наук позволил 
рассмотреть эту деятельность в контексте исторических и культурно-просветительских процессов 
и способствовал целостному пониманию духовной жизни в Российской империи.

Результаты
Что такое академия? Академия – это наименование научных учреждений и высших учебных 

заведений, берущее начало от имени античного мифического героя Академа и названной в его 
честь местности в Аттике, близ Афин. Древнегреческий мыслитель Платон присвоил название 
«Академия» своей философской школе. Участники школы стали именоваться академиками.  
В Академии разрабатывался широкий круг дисциплин: философия, математика, астрономия, 
естествознание и другие. Особая роль математики подчеркнута в девизе академии: «Не геометр 
да не войдет!». Платоновская академия просуществовала 915 лет (386 г. до н. э. – 529 г. н. э.).

Академия наук Российского государства: краткая историческая справка. История Академии 
наук неотделима от истории отечественной науки и культуры, велик ее вклад в укрепление Рос-
сийского государства. От этапа к этапу менялись направления и характер работы Академии, рас-
ширялся круг исследовательских задач, рос ее научный потенциал. Российские ученые вносили 
все более возрастающий вклад в развитие отечественной и мировой научной мысли, виднейшие 
представители отечественной науки входили в состав Академии наук во все времена ее истории.

История Академии наук – это прежде всего история научных достижений, достижений оте-
чественной науки. Поколения отечественных ученых вносили и вносят существенный вклад в 
познание мира, повышение благосостояния народа и укрепление Российского государства. При-
знанием этого факта является то, что ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки. 
Выбор именно этого дня носит глубокий исторический смысл: 8 февраля (28 января) 1724 года 
Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия 
наук, которая со временем стала интеллектуальным центром развития страны. На протяжении 
последующих столетий руководители нашего государства уделяли и уделяют особое внимание 
науке, в том числе и в форме проведения юбилеев Академии наук. 

Со дня основания Академия наук носила следующие наименования:
– Академия наук и художеств в Санкт-Петербурге (1724);
– Императорская академия наук и художеств в Санкт-Петербурге (1747);
– Императорская академия наук (1803); 
– Императорская Санкт-Петербургская академия наук (1836); 
– Российская академия наук (РАН) (1917); 
– Академия наук СССР (АН СССР) (1925); 
– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук» (РАН) (1991).
Научная работа Академии наук в первые десятилетия велась по трем основным направлениям 

(или «классам»): математическому, физическому (естественному) и гуманитарному. Деятель-
ность Академии с самого начала позволила ей занять почетное место среди крупнейших научных 
учреждений Европы.
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Первым президентом Академии наук был Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост, лейб-медик 
Петра I (1725–1733).

Первым русским академиком Академии наук стал Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765), 
первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, один из основателей Московского 
университета, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, художник, 
историк, поборник отечественного просвещения, развития русской науки и экономики. 

В знак уважения и признания заслуг нашего выдающегося соотечественника перед наукой 
высшая награда Академии наук – Большая золотая медаль Российской академии наук, присуж-
даемая с 1959 года по одной отечественным и иностранным ученым за выдающиеся достижения 
в области естественных и гуманитарных наук, – носит имя М. В. Ломоносова.

Первым русским президентом Академии наук был Кирилл Григорьевич Разумовский, возглав-
лявший академию более полувека (1746–1798).

Первым русским ученым, ставшим лауреатом Нобелевской премии в 1904 году, стал Иван 
Петрович Павлов, академик Академии наук (1907), создатель науки о высшей нервной деятель-
ности, физиологической школы.

Навсегда прославили отечественную науку великие ученые М. В. Ломоносов, Н. И. Лобачев-
ский и Д. М. Менделеев, А. С. Попов и И. И. Мечников, Н. И. Пирогов и И. М. Сеченов, Н. Е. Жуков-
ский и К. Э. Циолковский, И. П. Павлов и К. А. Тимирязев, В. И. Вернадский и А. А. Богомолец, 
И. В. Курчатов и С. П. Королев, П. Л. Капица и Ж. И. Алферов. Этот почетный перечень имен 
наших соотечественников, чьи бессмертные дела обогатили человеческую цивилизацию, можно 
было продолжить. Именно к ним применимы слова одного из создателей классической физики 
и математического анализа И. Ньютона: «Если мы видели дальше других, то это потому, что 
стояли на плечах гигантов» (Лихтенштейн, 1978, с. 14). 

Академия наук вносила и вносит неоценимый вклад в развитие науки, культуры и просве-
щения всех народов нашего Отечества, укрепление Российского государства. 

Отечественные ученые – о национальных особенностях науки. Мыслитель русского зарубежья, 
доктор государственных наук, профессор И. А. Ильин в речи «Идея национальной науки», про-
изнесенной 12 января 1930 года в Берлине на собрании в честь 175-летней годовщины со дня 
основания Московского университета, отметил национальные особенности науки. Он писал: 
«русская наука как была, так и останется – органом русского духовного самосознания и русского 
материального самоизучения. Культурно немощен и духовно беспомощен тот народ, который 
не сумел изучить данную ему от Бога природу, для того, чтобы творчески овладеть ею, подчи-
нить ее себе и превратить ее в свой благоустроенный дом и безопасную колыбель для своего 
потомства; который не создал сам историческую науку о самом себе; который не сумел изучить 
свое прошлое, увидеть единственный в своем роде (идеографический) закон своего бытия, ритм 
своей истории, не сумел постигнуть свою судьбу, чтобы овладеть ею. Такой народ не достиг еще 
духовной зрелости…» (Ильин, 2008, с. 730-731). 

Подчеркнем, что отечественные ученые внесли существенный вклад в аттестат духовной зре-
лости России. Их всегда отличали гражданская ответственность и патриотизм. На эти качества 
исследователей указал Н. И. Кареев, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук (1910) и почетный член АН СССР (1929). Он в лекции «О духе русской науке», про-
читанной 9 ноября 1884 года в Русском собрании в Варшаве, утверждал следующее: «Для патри-
отизма ученых дорога открыта – служить своими знаниями благу Русской страны, содействовать 
преуcпеянию русской науки, приводить общество к высшему национальному самосознанию, но 
в передаче фактов и в их оценке наука должна быть правдивой и беспристрастной: amicus Plato, 
sed magis amigo veritas» (Платон – друг, но больший друг – истина) (Кареев, 1992, с. 173). 

При этом мы будем понимать, что национальное самосознание – это сущностная системная 
характеристика нации, определяющая ее целостность и самоидентичность и регулирующая ее 
деятельность как субъекта историко-цивилизационного процесса и представляющая собой сово-
купность идей, теорий и доктрин, выражающих содержание, уровень и особенности чувствен-
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но-эмоционального восприятия и рационального понимания нацией самой себя и, прежде всего, 
смысла своего существования и своих национально-государственных, социально-экономиче-
ских, идеологических, культурных и религиозных идеалов, ценностей, целей и интересов, пред-
ставлений о своей истории, современном состоянии и перспективах развития, а также о месте 
среди других народов и характере взаимоотношений с ними (Баринов, Баринова, 2020, с. 16). 

М. В. Ломоносов и Д. И. Менделеев – слава и гордость науки России. В первом ряду ученых, внесших 
существенный вклад в аттестат духовной зрелости России и науку, стоят имена наших великих 
соотечественников – Михаила Васильевича Ломоносова и Дмитрия Ивановича Менделеева. 

Д. И. Менделеев (1834–1907) – русский химик мирового значения, член-корреспондент Академии 
наук, разносторонний ученый, педагог, прогрессивный общественный деятель. Он открыл периоди-
ческий закон химических элементов, автор фундаментальных исследований по химии, химической 
технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, 
народному просвещению, тесно связанных с потребностями развития производительных сил России.  

М. В. Ломоносов: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». 
Размышления М. В. Ломоносова о судьбах России, о прошлом, настоящем и будущем русского 
народа, о славных делах, которым следует подражать, представляют особый интерес. Михаил 
Васильевич указывал: «Благополучие, слава и цветущее состояние государства от трех источ-
ников происходит. Первое – от внутреннего покоя, безопасности и удовольствия подданных, 
второе – от победоносных действий против неприятеля, с заключением прибыточного и слав-
ного мира, третье – от взаимного сообщения внутренних избытков с отдаленными народами 
через купечество» (Ломоносов, 1952, с. 421). 

М. В. Ломоносов понимал, что развитие России как цивилизации особого типа направлено 
не только на Запад, но и на Восток. Об этом свидетельствует его известная фраза, часто цитиру-
емая лишь наполовину. Первая часть ее звучит так: «Российское могущество прирастать будет 
Сибирью и Северным океаном»; вторая часть выглядит следующим образом: «и достигнет до 
главных европейских поселений в Азии и в Америке» (Ломоносов, 1952, с. 498). Вторая часть 
фразы показывает наличие у Ломоносова пространственно-географического мышления евразий-
ского типа, что выражено в его указании на положение Америки не на Западе (через Атлантиче-
ский океан), но на Востоке, ближе к Азии, или к России-Евразии (через Тихий океан). 

Д. И. Менделеев: «послужить на славу науки и на пользу России» (Менделеев, 1948, с. 178). 
Дмитрий Иванович в своих книгах «Заветные мысли» (1903–1906), «К познанию России» (1906), 
«Дополнение к познанию России» (1907) стремился выстроить стратегическое развитие России 
и привлечь к осмыслению судеб страны широкий круг соотечественников. Он призывал: «Чем 
проще, откровеннее и сознательнее станут русские речи, тем бодрее будут наши шаги вперед, 
тем дольше будут длиться мирные промежутки между оборонительными войнами, нам предсто-
ящими, тем меньше на западе, востоке и юге будут кичиться перед нами и тем более выиграет 
наше внутреннее единство… Разрозненных нас сразу уничтожат, наша сила в единстве, воинстве, 
благодушной семейственности, умножающей прирост народа, да в естественном росте нашего 
внутреннего богатства и миролюбия» (Менделеев, 1995, с. 218, 217). 

М. В. Ломоносов и Д. М. Менделеев – оба ученые-энциклопедисты, оба труженики россий-
ской науки, оба патриоты нашего Отечества, оба отводили решающую роль науке и образованию 
в повышении благосостояния народа и укрепления Российского государства, оба много и пло-
дотворно размышляли и вносили предложения по совершенствованию деятельности Академии 
наук. Об этом свидетельствуют мысли, изложенные в их работах.

М. В. Ломоносов понимал универсальную роль науки в обществе:

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают,

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут;

В домашних трудностях утеха
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И в дальних странствах не помеха,

Науки пользуют везде:

Среди народов и в пустыне,

В градском шуму и наедине,

В покое сладком и в труде (Ломоносов, 1979, с. 13).

Михаил Васильевич с 1755 по 1764 год в ряде записок, служебных документах и письмах по «при-
ведению Академии наук в доброе состояние» высказал предложения по проекту переустройства 
Академии наук и упорядочения ее деятельности, административно-хозяйственной работе в Ака-
демии наук, прохождении академической службы, о планах, об отчетах о работе, об исправлении 
академического регламента. Ученый рассматривал Академию наук как «государственное и полезное 
учреждение», а в статье «Всенижайшее мнение о исправлении Санктпетербургской императорской 
Академии наук» (1955) утверждал, что «учреждение императорской Академии Наук простирается 
не токмо к приумножению пользы и славы целого государства, но и к приращению благополучия 
всего человеческого рода, которое от новых изобретений происходит и по всему свету расширяется, 
о чем внешние академии довольно свидетельствуют». Важная задача Академии наук, по его мнению, 
состояла в том, чтобы «не токмо сама себя учеными людьми могла довольствовать, но размножать 
оных и распространять по всему государству» (Ломоносов, 1957, с. 14, 15). 

Д. И. Менделеев в работе «Какая же Академия нужна России?» (1882) также предложил про-
грамму коренной перестройки Академии наук. Его проект направлен на совершенствование 
деятельности Академии наук, на то, чтобы повернуть Академию наук лицом к нуждам народ-
ного хозяйства страны, то есть проект направлен на укрепление связи теории и практики науки. 
Дмитрий Иванович был убежден в том, что «составляя высшее учебное заведение России, Ака-
демия наук должна иметь исключительные права такого рода, какими в цивилизованной стране 
должна пользоваться наука. В числе таких прав, мне кажется, должно быть на первом месте право 
непосредственного ходатайства и представления своих обсужденных в общих заседаниях пред-
ложений от Академии наук как к высочайшей власти, так и к высшим государственным учреж-
дениям» (Менделеев, 1991, с. 264-265). Это принципиальное предложение Д. И. Менделеева.

Крупнейший русский историк, действительный член Академии наук, ректор Московского уни-
верситета С. М. Соловьев (1820–1879) справедливо утверждал: «Великая Россия требует великого 
труда» (это был его личный девиз) (Белозерцев, 1994, с. 5). Жизнь и деятельность М. В. Ломоно-
сова и Д. И. Менделеева в Академии наук есть пример великого труда на благо Великой России, а 
их имена стали символами российской науки. 

Юбилеи Академии наук. Празднование юбилея – это акт национального самосознания, истори-
ческой памяти. Юбилей демонстрирует тот факт, что явление, учреждение, лицо или историческое 
событие устоялось и прочно закрепилось в культурном контексте нации. Юбилейные мероприятия 
являются не только данью памяти, но и серьезным культурным катализатором. Юбилей события 
или лица, празднуемый на государственном уровне, – это всегда попытка осмысления или пере-
осмысления творческого, научного или общественного наследия чествуемого юбиляра или исто-
рического события. Это подведение итогов, осознания роли и значения события или юбиляра для 
своей страны, а также в мировом контексте. Празднование юбилеев Академии наук – важные вехи в 
истории Российского государства. Даты юбилеев определялись руководителями государства исходя 
из политических соображений и обстоятельств. Отсюда и вопрос о дате основания Академии наук.

В истории нашего Отечества на государственном уровне семь раз отмечались юбилеи Ака-
демии наук: по три раза в Российской империи и СССР и один раз в Российской Федерации. Сло-
жилась традиция празднования академических юбилеев. Церемониал празднования академи-
ческих юбилеев отражал как внутринаучные ценности академии, так и место науки и Академии 
наук как социального института в конкретно-исторических условиях Российского государства. 
Как правило, на торжественном заседании, посвященном празднованию юбилея, присутство-
вали руководители Российского государства, президент Академии наук и непременный секре-
тарь (главный ученый секретарь) выступали с речами, в которых характеризовали деятельность 
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Академии наук за прошедший и текущий периоды. Они акцентировали роль руководителей 
Российского государства в организации деятельности Академии наук, подчеркивали значение  
М. В. Ломоносова в становлении Академии наук, отмечали необходимость укрепления теории и прак-
тики науки, определяли перспективные направления деятельности. Затем согласно церемониалу 
провозглашались имена вновь избранных членов и членов-корреспондентов, вручались памятные 
медали и жетоны, открывалась выставка, посвященная истории Академии. Обязательным было 
приглашение иностранных ученых. В церемониал также входило посещение юбилейных торжеств 
первыми лицами государства, избрание почетными академиками «сильных мира сего» – царству-
ющих особ и членов их семей, отечественных и зарубежных государственных деятелей.

Российская империя. В этот период трижды отмечались юбилеи Академии наук: 50-летие –  
29 декабря 1776 года; 100-летие – 29 декабря 1826 года; 150-летие – 29 декабря 1875 года. В течение 
ста пятидесяти лет – с 1776 года до принятия устава 1927 года – 29 декабря ежегодно было днем Ака-
демии наук, днем проведения ее торжественных годичных собраний, что было закреплено и в ака-
демическом уставе (Устав Императорской Санкт-Петербургской академии наук, 1836 г., 2009, с. 131). 

Союз Советских Социалистических республик. В этот период также трижды отмечались ака-
демические юбилеи: 200-летие – сентябрь 1925 года (торжественные заседания 6 сентября в 
Ленинграде и 11 сентября в Москве), 220-летие – июнь 1945 года (торжественные заседания 16-17 
июня в Москве и 25-28 июня в Ленинграде) и 250-летие – октябрь 1975 года (торжественные 
заседания 7 октября в Москве и 10 октября в Ленинграде). 

В СССР День науки отмечался в третье воскресенье апреля. Почему? Эта дата определена 
потому, что в 1918 году между 18 и 25 апреля В. И. Ленин, председатель Совнаркома (правитель-
ство) РСФСР, написал статью «Набросок плана научно-технических работ», которая определяла 
цели и пути развития науки на ближайшие десятилетия.

Российская Федерация. В этот период академический юбилей отмечался один раз: 275-летие – в 
1999 году (торжественные заседания 3 и 4 июня в Москве и 21 сентября в Санкт-Петербурге). Юби-
лейные мероприятия проводились в течение всего года. Среди них и торжественные заседания 
в Государственном Кремлевском дворце, Президиуме Академии наук, отделениях, научных цен-
трах и научных учреждениях академии, и международные научные форумы, и многочисленные 
встречи руководителей академии, ее ведущих ученых с представителями общественности, мест-
ными органами власти в различных городах России.

С 1999 года День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. Дата определена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 июня 1999 года № 717 «Об установлении Дня российской науки», 
обоснование следующее – «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и 
общества, следуя традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

Основные научные направления деятельности Академии наук в Российской империи. В разные 
исторические периоды в деятельности Академии наук на первый план выдвигались разные 
направления. По мнению В. Ю. Афиани, возглавлявшего Архив Российской академии наук в 2003–
2018 годы, в XVIII веке выдающуюся роль играли академические «для познания России» иссле-
дования природных богатств. Кроме научных описаний путешествий, быстро завоевать видное 
место в европейской науке Академии наук позволили исследования в области математики, 
механики, астрономии, физики, химии и минералогии. Академия наук начала систематически 
публиковать источники по истории России. Ведущее место в работе Академии наук занимала 
издательская деятельность. В академической типографии (до появления частных) издавалась не 
только вся научная, но и вообще вся литература, кроме церковной, включая газеты и журналы.

Во второй половине XVIII века появились крупные научные достижения в области ботаники, 
эмбриологии. Тогда же Академия наук сыграла важную роль в подготовке и проведении реформы 
образования в России.

В XIX веке Академия наук участвовала в кругосветных морских экспедициях, в зарубежных 
научных экспедициях, стала одним из мировых центров географических исследований. Полу-
чили продолжение исследования, принесшие большие достижения в области математики, теории 
чисел и вероятностей, математической физики, теоретической механики, теории механизмов. 
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Серьезные успехи были достигнуты в минералогии, кристаллографии, геологии, стратиграфии, 
сейсмометрии. Разрабатывались проблемы метеорологии, земного магнетизма, электричества. 
Выдвинулись биологические науки: сравнительная эмбриология животных, эволюционная 
эмбриология, эволюционная физиология растений, теория иммунитета. Во второй половине 
века стала активно развиваться химия, в том числе органическая, органический катализ при 
высоких давлениях и температурах, физическая химия, систематика химических элементов.

Историческая наука, филология, литературоведение заняли большое место в работе Академии 
наук, особенно после включения в ее состав Российской академии на правах второго отделения 
русского языка и словесности. В состав академии стали избирать выдающихся русских писа-
телей. Мировую известность получило отечественное востоковедение (Бурмистров, 2022, с. 63).

50-летие Академии наук. Первый юбилей Петербургской академии наук отмечался 29 декабря 
1776 года. Юбилей отмечался в так называемом дворце царицы Прасковьи Федоровны. Поме-
щение, где проходили торжества, были украшены живописными картинами и скульптурами. 
В малом конференц-зале висели изображения шести известных ученых древности и Нового 
времени: древнегреческого математика Диофанта Александрийского, И. Ньютона, Птолемея, 
Коперника, Аристотеля и Лейбница. В главном зале находилась аллегорическая картина, изо-
бражающая структуру академии. Четырем отделениям – математическому, физическому, астро-
номическому и историческому – соответствовали четыре фигуры. Картины запечатлели научные 
достижения, которые принесли Петербургской академии мировую известность.

Торжественное заседание открылось приветственной речью секретаря Петербургской ака-
демии И. А. Эйлера, сына знаменитого Леонарда Эйлера. Главным оратором был директор ака-
демии С. Г. Домашнев, бывший офицер генерального штаба, который не пожалел в своей речи 
ярких красок для прославления царствования Екатерины II. Затем академик И. А. Гильденштадт 
прочитал по-французски речь о товарах, производимых в России, и о выгодах, которые может 
дать торговля ими (Павлова, 1974, с. 4). 

В частности, к торжественному юбилейному заседанию было приурочено избрание в почетные 
члены Петербургской академии наук большого числа иностранных ученых. На этом заседании также 
были оглашены имена вновь избранных в академию русских почетных членов. К юбилею Академия 
наук издала Генеральную карту России, которая основывалась на новейших географических изы-
сканиях. Литературным памятником первого юбилея явился труд академического библиотекаря  
И. Г. Бакмейстера об учреждениях, послуживших основой для создания Академии наук в Петербурге. 

Юбилей способствовал расширению научных международных связей русской Академии наук. 
Избрание иностранных почетных членов было воспринято в научных кругах Западной Европы 
как высокая оценка деятельности зарубежных ученых, как высокая честь, оказанная им рус-
скими коллегами. Благодарственные письма были получены от многих ученых, избранных в 
Петербургскую академию. 

100-летие Академии наук. 29 декабря 1826 года, ровно через 50 лет после первого юбилея, 
отмечалось 100-летие Академии наук. В праздновании юбилея приняли участие император 
Николай I со своей семьей, а также члены государственного совета, министры, сенаторы, пред-
ставители высшего духовенства, дипломатического корпуса и другие.

Торжественное заседание открыл президент Петербургской академии наук граф С. С. Уваров. 
В своей речи «О развитии науки в академии за время ее существования» Сергей Семенович пред-
ставил историю деятельности Академии наук как часть истории самодержавной монархии начиная 
с царствования Петра I и вплоть до Александра I, отметив, впрочем, и заслуги русских ученых.

Прославляя время правления Елизаветы Петровны, когда «Академия почувствовала, что на троне 
дочь Петра I», С. С. Уваров, однако, упомянул, что в этот период успешно развивалась научная дея-
тельность М. В. Ломоносова. Впервые, через 61 год после смерти ученого, в Академии наук публично 
была дана оценка его трудов в области науки и просвещения. Сергей Семенович признал естествен-
но-научные и литературные заслуги Ломоносова: «Один из тех необыкновенных гениев, коих луч 
наук озаряет внезапно среди мрачной и низкой доли, Ломоносов не только знаменитый поэт, но и 
первый из наших естествоиспытателей. Ломоносов, создавший и язык поэзии, и словарь физиче-
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ских наук, употребил тогда деятельное усердие к распространению славы и трудов академии. Поощ-
ренные прекрасным его примером многие из соотечественников наших прославились на поприще 
наук, и академия, воздвигнув ему памятник, ознаменовала свою признательность к его заслугам». 

Далее, прославляя «славный век Екатерины II», С. С. Уваров отметил научное значение акаде-
мических экспедиций второй половины ХVIII века. И их выдающийся вклад в изучение и осво-
ение обширных территорий страны (Павлова, 1974, с. 6, 7).

Речь непременного секретаря П. Н. Фусса «Краткое обозрение трудов Санкт-Петербургской 
академии наук с 1726 по 1826 г.» была прочитана на французском языке. В небольшом введении 
Павел Николаевич подчеркнул важность исторических обзоров деятельности академии. Обра-
щение к прошлому, подчеркнул он, способствует преодолению многих трудностей настоящего и 
указывает пути к новым успехам. В частности, он наиболее полно проследил развитие физико-ма-
тематических наук, отметил успехи астрономической науки, обратил внимание собравшихся на 
то, что интенсивное развитие науки привело к созданию новых научных направлений – восто-
коведения, политической экономии и статистики, призвал своих коллег-ученых обратиться к 
коллективным методам исследований, указал на большую просветительскую роль академии. 

В заключение П. Н. Фусс так подытожил деятельность академии. За 100-летнюю историю 
существования Академия наук разрушила старые заблуждения, исправила недостаточные 
начала, утвердила новые системы, создала новые методы, учинила новые открытия, испытала 
и усовершенствовала прежние соединенными усилиями ученых, ее составляющих. Он выразил 
уверенность, что академия сохранит и во втором столетии своей деятельности «славу, приобре-
тенную в первом у всех просвещенных народов». 

К 100-летию было избрано значительное число почетных членов и членов-корреспондентов 
Академии наук – русских и иностранных. Юбилей Академии наук положил начало проведению 
ежегодных годичных заседаний. Именно после юбилейного торжества стало обязательным в 
конце декабря заслушивать отчеты непременного секретаря о проделанной работе. 

К 100-летнему юбилею международные научные связи Петербургской академии значительно рас-
ширились. Среди иностранных учреждений, с которыми академия имела постоянный обмен, были 
Лондонское королевское общество, Академия наук в Берлине, Американская академия в Бостоне, 
Французский институт, академии наук в Лиссабоне, Мадриде, Упсале, Стокгольме, Турине и другие. 

150-летие Академии наук. 29 декабря 1876 года состоялось торжественное юбилейное засе-
дание, посвященное 150-летию деятельности Академии наук. В основу программы празднований 
юбилея был положен план, по которому праздновался 100-летний юбилей академии. Участво-
вали император Александр II, великие князья, высшее духовенство, царские сановники, мини-
стры и другие. Из числа приглашенных был исключен дипломатический корпус, так как все речи 
должны были читаться по-русски. 

Торжественное заседание открылось речью президента Академии наук Ф. П. Литке о монарших 
милостях академии за 150 лет ее существования. Отдав должное основателю академии Петру I, 
Федор Петрович отметил, что в годы правления Екатерины II организовывались научные экс-
педиции, увеличилось число отечественных ученых. Также много лестных слов он произнес в 
адрес последующих императоров Российской империи.

Непременный секретарь Академии наук К. С. Веселовский в докладе «О развитии деятель-
ности Академии в последнее пятидесятилетие» остановился главным образом на развитии физи-
ко-математических наук, отметил достижения в исследованиях в области химии, географии, 
геологии, гуманитарных наук, подчеркнул роль ученых в деле развития русской промышлен-
ности. В заключение он указал на возросшие за последние 50 лет международные научные связи 
Петербургской академии и ее авторитет в мировом научном сообществе.

В конце заседания были оглашены имена лиц, избранных в почетные члены и члены-кор-
респонденты Академии наук. В частности, в числе избранных русских членов-корреспондентов 
был профессор химии Петербургского университета Д. И. Менделеев. 

Несмотря на то, что значение науки во второй половине XIX века заметно вoзрослo, юбилей 
крупнейшего исследовательского центра страны был отмечен очень скромно. Академик 
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Я. М. Грот, выражая мнение многих ученых Академии наук, писал: «Вообще находят, что юбилей 
имел какой-то мизерный характер» (Павлова, 1974, с. 11).

Роль и место Академии наук в научном мире и Российской империи определялись тем, что в 
ней были сосредоточены крупнейшие ученые силы страны, ее интеллектуальная элита, которые 
вносили существенный вклад в экономическое, социальное и духовное развитие России. Ака-
демия наук входила в единое европейское академическое пространство, а в некоторых областях 
знания ученые Академии наук занимали ведущее положение; выражением признания их авто-
ритета являлось избрание на руководящие посты в международных организациях.

8 февраля 2023 года президент Российской академии наук Г. Я. Красников, поздравляя коллег 
с Днем российской науки, подчеркнул: «В следующем году мы будем отмечать 300-летие со дня 
основания РАН. За свою 300-летнюю историю Российская академия наук сделала очень много 
открытий, прославивших нашу великую страну, и сегодня в сложной геополитической ситуации 
интеллектуальный труд, фундаментальные исследования влияют на события, связанные с оборо-
носпособностью и технологической независимостью нашей страны. Желаю всем нашим ученым 
новых свершений, творческого долголетия, счастья, здоровья и всего самого наилучшего»1.

Выводы
Важным стимулом осмысления многогранного опыта Академии наук как общероссийского 

центра науки и культуры, получившего поддержку государственной власти, стали ее юбилеи. 
Академия наук рассматривается в работе не только как корпорация первоклассных ученых, но 
и как субъект национального самосознания России, оказывающий влияние на социально-эконо-
мическую, культурную и общественно-политическую жизнь Российского государства.

Полученные результаты исследования могут послужить основой для проведения подобных 
исследований по вопросам вклада Академии наук в развитие отечественной и мировой науки, 
формирование новых научных направлений, определение ее роли и места в истории российского 
общества и государства в СССР и Российской Федерации.

Российская академия наук, идя навстречу своему 300-летию, продолжает традиции служения 
Науке и Отечеству и активно участвует в обеспечении устойчивого развития и национальной 
безопасности России.
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Множественная регрессионная модель инфраструктурной  
обеспеченности развития сельских территорий

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы социально-экономической обеспеченности сельской 
территории Российской Федерации. Акцентируется внимание на необходимости создания условий для 
развития инфраструктуры рассматриваемых территорий. Определяются факторы, которые привели сельские 
территории к сложному экономическому положению. Раскрывается роль агрохолдингов в текущем развитии 
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содержательный анализ обеспеченности населения сельских муниципальных образований Тамбовской 
области услугами жилищно-коммунального хозяйства, а также социальной инфраструктурой. Разработана 
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ления в муниципальных районах Тамбовской области от их обеспеченности объектами жизнеобеспечения, а 
также сельской социальной инфраструктуры. В качестве объекта исследования рассматривается инфраструк-
турная обеспеченность трудоспособного сельского населения, так как именно она определяет степень закре-
пленности людей на сельских территориях. В рамках данной публикации также осуществлена рейтинговая 
оценка муниципальных районов Тамбовской области по степени их обеспечения жилищно-коммунальной и 
социальной инфраструктурой. На основании рейтинговой оценки разработан интегральный показатель, отра-
жающий влияние сельской социальной инфраструктуры на численность трудоспособного населения на сель-
ских территориях.
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Tambov region with housing and communal services, as well as social infrastructure, has been carried out. A model of 
multiple regression has been developed reflecting the dependence of the number of able-bodied rural populations in the 
municipal districts of the Tambov region on their provision of life support facilities, as well as rural social infrastructure. 
The infrastructural security of the able-bodied rural population is considered the object of the study sinceit determines the 
degree of anchoring of people in rural areas. Within the framework of this publication, a rating assessment of municipal 
districts of the Tambov region was also carried out according to the degree of their provision of housing and communal and 
social infrastructure. Based on the rating assessment, an integral indicator has been developed that reflects the impact of 
rural social infrastructure on the number of able-bodied population in rural areas.  

Keywords: rural territories, the balance of labor resources, social infrastructure, multiple regression equation, the 
method of the sum of places, quasi-standing.
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Введение
Одним из ключевых факторов, обуславливающих степень закрепления населения на сель-

ских территориях, является обеспеченность сельской местности объектами социальной 
инфраструктуры. 

Под социальной инфраструктурой подразумевается система отраслей народно-хозяйствен-
ного комплекса, обеспечивающая необходимые условия жизнедеятельности социума. Система 
социальной инфраструктуры включает в себя следующие сферы: жилищно-коммунальное обе-
спечение жизнедеятельности граждан, здравоохранение и образование (Ярлыкова, 2015, с. 186). 

До осуществления в нашей стране рыночных реформ сельская социальная инфраструктура 
главным образом финансировалась за счет средств колхозов и совхозов. Именно сельскохозяй-
ственные предприятия осуществляли содержание учреждений культуры, предприятий бытового 
обслуживания, детских дошкольных учреждений, а также средних школ (Шамин, 2022, с. 102). Имев-
шаяся на тот период система взаимодействия сельскохозяйственного производства и социально-бы-
товой сферы во многом способствовала закреплению значительной части экономически активного 
населения в сельской местности, оберегая тем самым сельский уклад жизни (Трухачев, 2021, с. 1351). 

Переход к рыночным отношениям, начатый в девяностых годах двадцатого столетия, оказал 
крайне болезненное влияние на аграрное производство России (Третьякова, 2021, с. 228). Фактиче-
ское самоустранение государства от регулирования социально-экономических процессов в обществе, 
ценовой диспаритет и неэквивалентный межотраслевой обмен стали ключевыми факторами, обу-
словившими хроническую неплатежеспособность и убыточность подавляющего большинства сель-
ских товаропроизводителей (Михайлов, 2022, с. 162). Массовые банкротства колхозов и совхозов, а 
также отказ уцелевших сельхозорганизаций от финансирования непроизводственной сферы на селе, 
дали старт процессам разрушения социальной инфраструктуры сельских территорий, что повлекло 
за собой существенное ухудшение качества жизни сельчан и, как следствие этого, значительный 
отток трудоспособного населения из сельской местности в город (Пыхов, 2015, с. 68). Высокий уро-
вень безработицы вследствие банкротства значительной части сельскохозяйственных организаций, 
низкие доходы сельских жителей, а также снижение качества жизни вследствие полной деградации 
объектов сельской социальной инфраструктуры привели к обезлюдению обширных сельских терри-
торий и уничтожению большого числа российских деревень (Рау, 2022, с. 114). 

В настоящее время сельские товаропроизводители также не проявляют заинтересованности 
в финансировании объектов сельской социальной инфраструктуры. Самостоятельные сель-
скохозяйственные организации, не входящие в состав агрохолдингов, не имеют, как правило, 
возможностей осуществлять финансирование объектов сельской социальной инфраструктуры 
(Серова, 2021, с. 12). Сельхозорганизации, имеющие статус агрохолдингов, также не стремятся 
к финансированию объектов социальной инфраструктуры в сельской местности (Соломахин, 
2022, с. 75). Данный факт обусловлен тем, что, благодаря высокой механизации и автоматизации 
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производства, в условиях интегрированных формирований наблюдается относительно низкая 
доля живого труда в стоимости вновь созданного продукта. Следовательно, исходя из позиций 
крупных сельскохозяйственных организаций, содержание объектов сельской социальной инфра-
структуры является нецелесообразным с экономической точки зрения. Таким образом, в насто-
ящее время социальная инфраструктура сельской местности находится в кризисном состоянии.

Методы
При осуществления нашего исследования использованы следующие методы: сравнение, 

монографический, экспертных оценок, корреляционно-регрессионного анализа, суммы мест.

Обзор литературы
Проблеме инфраструктурной обеспеченности сельских территорий и ее влияния на развитие 

сельской экономики уделяется достаточно пристальное внимание в работах большого числа 
ученых и специалистов (Божков, 2018, с. 732). Низкая инфраструктурная обеспеченность сельской 
местности во многом определяет тенденцию к обезлюдению сельских территорий России (Костяев, 
2020, с. 19). Согласно профессору Р. Х. Адукову: «Социально-экономическая ситуация в россий-
ской деревне остается крайне неудовлетворительной. В результате, по разным данным, за годы 
реформ от 18 тыс. до 20 тыс. сел и деревень фактически престали существовать, оголив тем самым 
большие пространства. В настоящее время с карты страны ежемесячно исчезает один муници-
пальный район. Это говорит о продолжении оттока сельского населения в города и его вымирании 
высокими темпами» (Адуков, 2011, с. 39). Следовательно, одним из направлений по преодолению 
сложной демографической ситуации в условиях сельской местности является повышение инфра-
структурной обеспеченности сельских территорий: «Благодаря инфраструктуре удовлетворяются 
различные потребности общества и непосредственно обслуживается экономическая деятельность. 
Отсутствие эффективно функционирующей инфраструктуры существенно ограничивает произво-
дительность труда в реальном секторе экономики. Инфраструктура рассматривается в качестве 
дополнительного элемента относительно других факторов производства. Высокая обеспеченность 
инфраструктурой оказывает положительное влияние на долгосрочный экономический рост. Она 
повышает эффективность ведения бизнеса, а также готовность предприятий к инвестированию, 
и ее состояние может быть как фактором, побуждающим предпринимателей к инвестированию, 
так и блокирующим их развитие» (Кибиров, 2019). Привлекательность сельских территорий для 
различных групп инвесторов во многом определяется состоянием их инфраструктурного потен-
циала (Рыбакова, 2014, с. 8). Инфраструктурный потенциал территории представляет собой 
совокупность материальных объектов по обслуживанию производства, населения и общества в 
целом, способных удовлетворить в процессе функционирования различные потребности в матери-
альных и нематериальных благах и услугах в пределах данной территориальной общности людей 
(Дорджиева, 2013, с. 119). Потенциал характеризует способность территориальной системы обслу-
живания осуществлять ее целевую функцию – удовлетворять разные нужды населения территории 
и производства в услугах, поэтому необходимо учитывать уровень инфраструктурного потенциала 
территории (Белокрылова, 2020, с. 7). Отдельно отметим, что эффективное использование инфра-
структурного потенциала включает в себя как производственно-экономические показатели, так 
и социальные. Удовлетворение социально значимых потребностей общества является одной из 
целей функционирования инфраструктуры (Косенчук, 2018, с. 322).

Результаты
В рамках данного исследования нами поставлена задача оценить влияние сельской соци-

альной инфраструктуры на численность трудоспособного сельского населения. Совершенство-
вание и дальнейшее развитие сельской социальной инфраструктуры может существенно ограни-
чить отток экономически активного населения из сельской местности, приостановив тем самым 
негативные процессы обезлюдения сельских территорий страны (Есина, 2021, с. 263). Информа-
ционной базой нашего исследования служат материалы Тамбовской области. 
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Рассмотрим теперь динамику показателей развития жилищно-коммунального хозяйства 
сельской местности в условиях исследуемого нами субъекта Федерации. 

В табл. 1 представлена сравнительная оценка показателей обеспеченности социальной инфра-
структурой сельских территорий Тамбовской области Российской Федерации в целом. Инфра-
структурная обеспеченность населения сельских территорий услугами жилищно-коммунального 
хозяйства (далее ЖКХ) будет нами анализироваться по следующим направлениям: холодное и 
горячее водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение. В качестве показателя, характеризу-
ющего обеспеченность населения услугами социальной сферы, взято число больничных орга-
низаций. Как видно из представленных в табл. 1 данных, показатели обеспеченности инфра-
структурой жилищно-коммунального хозяйства в Тамбовской области существенно превосходят 
общероссийский уровень.

Показатели Сельские территории 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Отклонение 
(+;-)

Доля площади жилищного 
фонда, оборудованной 
водопроводом, % 

Российской Федерации 56,73 57,98 58,98 60,6 63 38,6 -18,13

Тамбовской области 63,12 64,16 69,96 72,1 73,4 74,46 11,34

Доля площади жилищного 
фонда, оборудованной 
горячим водоснабжением, %

Российской Федерации 33 33,92 35,05 37,5 40,3 21,38 -11,62

Тамбовской области 50,12 50,97 57,42 60 62,8 64,42 14,3

Доля площади жилищного 
фонда, оборудованной 
теплоснабжением, %

Российской Федерации 66,85 67,67 68,16 69,08 71 50,21 -16,64

Тамбовской области 83,87 83,99 87,18 87,93 88,3 89,57 5,7

Доля площади жилищного 
фонда, оборудованной 
водоотведением, %

Российской Федерации 45,35 46,53 47,56 49,5 51,7 31,03 -14,32

Тамбовской области 55,43 56,01 62,75 64,8 66,6 67,16 11,73

Число больничных 
организаций, ед.

Российской Федерации 5433 5357 5293 5257 5130 5065 -368

Тамбовской области 44 45 44 45 43 43 -1

Таблица 1 – Обеспеченность инфраструктурой жилищно-коммунального хозяйства сельских территорий 
Тамбовской области

Table 1 – Provision of housing and communal services infrastructure in rural areas of the Tambov region

На протяжении всего исследуемого периода показатели инфраструктурной обеспеченности 
сельских территорий услугами ЖКХ в Тамбовской области имеют положительную динамику. 
Наиболее интенсивный рост наблюдается по показателю, характеризующему обеспеченность 
населения сельской местности горячим водоснабжением. Наименьший прирост в динамике 
наблюдается по уровню теплоснабжения сельских территорий, однако в течение всего исследуе-
мого периода данный показатель характеризуется наибольшем значением в сравнении с осталь-
ными характеристиками обеспеченности сельского населения услугами ЖКХ. Число больничных 
организаций за исследуемый период снижается незначительно.

На федеральном уровне рассматриваемые нами количественные характеристики инфраструк-
турной обеспеченности населения сельских территорий имеют отрицательную динамику. Следо-
вательно, исследуемая нами Тамбовская область выступает в качестве одной из лидирующих по 
уровню развития сельской социальной инфраструктуры. Органами государственного и муници-
пального управления Тамбовской области осуществляется политика, направленная на то, чтобы 
обеспечить переток части капитала из крупного агробизнеса на развитие сельской социальной 
инфраструктуры. 

Оценку влияния показателей инфраструктурной обеспеченности на численность трудоспособ-
ного сельского населения в исследуемом регионе проведем методом корреляционно-регрессион-
ного анализа. Имеющиеся в нашем распоряжении данные по динамике показателей обеспечен-
ностью услугами ЖКХ не позволяют нам получить репрезентативные выборки по ним. По этой 
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причине анализ целесообразно осуществлять по всей совокупности муниципальных районов рас-
сматриваемого субъекта Российской Федерации, так как в этом случае в нашем распоряжении будут 
данные, сгенерированные непосредственно в условиях сельской местности, и, как следствие этого, 
они будут более реально отражать сложившуюся ситуацию. Осуществление исследования в раз-
резе отдельных муниципальных районов обеспечит также условие репрезентативности данных, 
что позволит повысить статистическую значимость полученных нами регрессионных моделей. 

В качестве зависимой переменной модели множественной регрессии возьмем численность 
трудоспособного сельского населения муниципальных районов, так как этот показатель наи-
более полно отражает степень закрепления населения на сельских территориях. В качестве объ-
ясняющих переменных регрессионной модели выступают: протяженность автомобильных дорог 
с твердым покрытием, тепловых, паровых сетей и водоотводных сетей в расчете на одного сель-
ского жителя, число медицинских учреждений, число детских дошкольных учреждений, число 
средних общеобразовательных школ. 

№ 
П.П.

Муниципальные 
районы

Численность 
трудо-

способного 
населения, 

чел. 

Протяженность в расчете на одного 
сельского жителя, км

Число мед. 
учреждений

Число детских 
дошкольных 
учреждений

Число общеоб-
разовательных 

школ
дорог 

твердого 
покрытия

тепловых 
и паро-

вых сетей

водоот- 
водных 

сетей

Y x1 x2 x3 x4 x5 x6

1 Бондарский 7,36 137,20 1,90 1,20 19 10 6

2 Гавриловский 7,04 173,20 0,20 0,12 17 8 12

3 Жердевский  8,71 285,00 7,36 17,40 22 13 12

4 Знаменский  7,33 209,40 4,15 12,48 10 3 14

5 Инжавинский  7,46 314,50 4,05 2,70 30 16 13

6 Кирсановский  13,40 284,50 1,00 9,20 15 8 11

7 Мичуринский  22,40 305,20 16,79 33,26 38 26 21

8 Мордовский  5,79 202,30 1,56 3,78 13 18 13

9 Моршанский  20,31 460,40 1,61 7,30 49 11 25

10 Мучкапский  4,38 322,00 0,50 0,24 17 11 9

11 Никифоровский  6,42 235,70 11,14 16,70 22 18 15

12 Первомайский  10,25 328,90 15,30 1,40 20 16 16

13 Петровский  11,33 278,00 0,30 0,90 29 14 15

14 Пичаевский  8,20 201,70 10,30 1,30 20 13 13

15 Рассказовский  14,41 214,10 1,10 2,84 29 12 23

16 Ржаксинский  7,56 215,40 3,20 0,11 28 17 14

17 Сампурский  8,35 154,50 2,70 0,20 17 12 15

18 Сосновский  13,00 319,80 3,76 17,00 35 22 23

19 Староюрьевский  8,24 197,80 2,23 0,70 15 11 10

20 Тамбовский  70,19 683,90 32,39 53,39 46 38 27

21 Токарёвский  6,09 319,50 1,46 0,70 22 19 16

22 Уваровский  6,84 390,20 2,50 1,70 15 10 14

23 Умётский  4,16 248,90 0,20 0,40 11 8 8

Таблица 2 – Исходные данные регрессионного анализа

Table 2 – Initial data of regression analysis

Y = 0,04x1 + 0,43x2 + 0,36x3 + 0,13x4 − 0,01x5 + 0,16x6 − 8,50

В результате расчетов нами получено следующее уравнение множественной регрессии:
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Где: Y – численность трудоспособного сельского населения в муниципальном районе, тыс. чел; 
x1 – протяженность дорог с твердым покрытием на одного сельского жителя, км;
x2 – протяженность сетей теплоснабжения на одного сельского жителя, км;
x3 – протяженность канализационных сетей на одного сельского жителя, км;
x4 – число медицинских учреждений в районе, ед.;
x5 – число детских дошкольных учреждений, ед.;
x6 – число средних общеобразовательных школ, ед.

Из полученной нами модели множественной регрессии видно, что наиболее существенное вли-
яние на численность трудоспособного сельского населения в муниципальных образованиях Там-
бовской области оказывает протяженность тепловых и паровых сетей, а также канализационных 
сетей. Иными словами, численность трудоспособного сельского населения муниципальных рай-
онов исследуемого региона определяется более системами жизнеобеспечения – теплоснабжение и 
канализационные сети, нежели обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры – боль-
ницы, поликлиники, детсады, ясли и средние школы. Из перечня факторов социальной сферы 
наиболее существенно на численность трудоспособного сельского населения в сторону увеличения 
влияет число средних школ. Детские дошкольные учреждения влияют на величину объясняемой 
переменной регрессионной модели в сторону уменьшения. Причиной этому служит низкий уро-
вень рождаемости в исследуемой области, а также дефицит детских садов. 

Если обратиться к данным табл. 2, то можно увидеть, что в процессе осуществления корре-
ляционно-регрессионного анализа не использован показатель протяженности сетей холодного 
водоснабжения в расчете на одного сельского жителя. Данная переменная существенным образом 
коррелирует с протяженностью тепловых сетей, а также и водоотводных сетей. Следовательно, 
налицо явление мультиколлинеарности, по этой причине данная переменная была выбракована 
из регрессионной модели. Мультиколлинеарность объясняющих переменных в данном случае 
обусловлена тем, что рассматриваемые ЖКХ технически взаимосвязаны между собой. 

Существенным недостатком множественной регрессии применительно к анализу инфра-
структурной обеспеченности сельских территорий социальной сферой, а также услугами ЖКХ 
является достаточно широкая номенклатура самых разнообразных количественных характе-
ристик. Вследствие этого на выходе получаются достаточно громоздкие уравнения множе-
ственной регрессии, что при наличии возможной мультиколлинеарности существенно ухудшит 
качество полученных моделей в плане их статистической значимости. 

Данная проблема может быть решена путем разработки интегральных показателей, которые 
будут характеризовать инфраструктурную обеспеченность сельского населения. Однако в данном 
случае аналитики часто сталкиваются с экономически не однородными показателями, не подда-
ющимися обобщению (Логинова, 2019, с. 116).

Проблема обобщения экономически неоднородных показателей может быть решена путем 
использования метода суммы мест, суть которого заключается в том, что, используя значения 
исходных показателей по каждому району, среднее арифметическое и среднеквадратическое 
отклонение по каждому показателю, создается матрица, аналогичная по размеру матрице 
исходных показателей (Мичурина, 2021, с. 145). В новой матрице выбирается эталонный район, 
по отношению к которому и определяются квазирасстояния. 

В качестве интегрального показателя, который характеризует совокупное влияние всей 
системы показателей ЖКХ и социальной сферы на численность трудоспособного сельского насе-
ления (Y) можно определить квазирасстояние R из табл. 3. Тогда линейная зависимость между 
данными переменными будет иметь следующий вид: 

Y = 41,70 − 0,42R 

Где: Y – численность трудоспособного сельского населения муниципального образования, тыс. чел; 
R – квазирасстояние до эталонного муниципального образования. 
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№ 
П.П.

Муниципальный 
район

Квази-
расстоя-

ние

Протяженность в расчете на одного 
сельского жителя, км

Число мед. 
учреждений

Число детских 
дошкольных 
учреждений

Число общеоб-
разова-

тельных школдорог 
твердого 
покрытия

тепловых 
и паровых 

сетей

водоот-
водных 

сетей

R x1 x2 x3 x4 x5 x6

1 Тамбовский  0,09 683,90 32,39 53,39 46 38 27

2 Мичуринский  24,31 305,20 16,79 33,26 38 26 21

3 Сосновский  42,82 319,80 3,76 17,00 35 22 23

4 Моршанский  51,41 460,40 1,61 7,30 49 11 25

5 Никифоровский  54,30 235,70 11,14 16,70 22 18 15

6 Первомайский  56,11 328,90 15,30 1,40 20 16 16

7 Жердевский  61,66 285,00 7,36 17,40 22 13 12

8 Инжавинский  63,96 314,50 4,05 2,70 30 16 13

9 Токарёвский  66,21 319,50 1,46 0,70 22 19 16

10 Рассказовский  71,73 214,10 1,10 2,84 29 12 23

11 Петровский  72,16 278,00 0,30 0,90 29 14 15

12 Ржаксинский  72,19 215,40 3,20 0,11 28 17 14

13 Пичаевский  74,17 201,70 10,30 1,30 20 13 13

14 Уваровский  75,35 390,20 2,50 1,70 15 10 14

15 Мордовский  81,06 202,30 1,56 3,78 13 18 13

16 Кирсановский  83,91 284,50 1,00 9,20 15 8 11

17 Мучкапский  85,58 322,00 0,50 0,24 17 11 9

18 Сампурский  87,21 154,50 2,70 0,20 17 12 15

19 Знаменский  90,86 209,40 4,15 12,48 10 3 14

20 Староюрьевский  91,63 197,80 2,23 0,70 15 11 10

21 Гавриловский  96,34 173,20 0,20 0,12 17 8 12

22 Умётский  99,53 248,90 0,20 0,40 11 8 8

23 Бондарский  100,95 137,20 1,90 1,20 19 10 6

Таблица 3 – Рейтинг муниципальных образований Тамбовской области по инфраструктурной 
обеспеченности сельского населения 

Table 3 – Rating of municipalities of the Tambov region by infrastructure provision of rural population

Выводы
Таким образом, в условиях Тамбовской области обеспеченность сельских муниципальных 

образований объектами ЖКХ, главным образом тепловыми и паровыми сетями, а также водоот-
водной системой, оказывают наиболее существенное влияние на численность трудоспособного 
сельского населения. Показатели развития сельской социальной инфраструктуры Тамбовской 
области существенно опережают федеральный уровень. Все это свидетельствует об осущест-
вляемой органами государственного управления Тамбовской области эффективной политике, 
направленной на повышение качества жизни населения сельских муниципальных образований. 
Реализация данной политики на всей территории нашей страны, безусловно, будет способство-
вать закреплению населения в сельской местности.
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Экономико-правовые аспекты патентования и коммерциализации 
изобретений в области биологии и медицины

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем коммерциализации научных исследований и патен-
тованию. Исследована емкость рынка патентных заявок на изобретения, которые являются индикатором инно-
вационного развития экономики. Предметом исследования статьи является анализ патентной активности 
изобретателей в области биологии и медицины, а также успешное внедрение таких разработок. Проведен эконо-
мико-правовой анализ аспектов патентного права и комерциализации разработок в данной отрасли в России. 
Сформулированы предложения по формированию регламентированного анализа силы патентов со стороны 
Роспатента. Сформулированы предложения по стимулированию патентования и коммерциализации в данных 
областях преимущественно непосредственно для авторов изобретений. Особое внимание было посвящено органи-
зационным проблемам при патентовании изобретений на базе научно-исследовательских институтов и универ-
ситетов. Цель исследования – продемонстрировать реальную эффективность и состояние коммерциализации 
патентов в области биологии и медицины, а также выявить проблемы при патентовании, с которыми сталки-
ваются большинство авторов изобретений. Доказано, что отечественным изобретателям в настоящий момент 
сложно занимать лидирующие позиции на мировом рынке. Предложенные корректировки в процессы поддержки 
создания изобретений на всех этапах, патентования и получения авторского права, в том числе в механизм спра-
ведливого вознаграждения, позволят создать благоприятный фон коммерциализации научных разработок. 
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Economic and legal aspects of patenting and commercialization  
of inventions in the field of biology and medicine

Abstract: The article is devoted to the study of the commercialization of scientific research and patenting. The capacity 
of the market for patent applications for inventionshas been studied; the applications are considered an indicator of innovative 
economic development. Estimates are given for Russia to achieve fifth place in the world in terms of the number of applications 
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for patents for inventions by 2024 following the Decree of the President of the Russian Federation. The subject of the article 
is an analysis of the patent activity of inventors in the fields of biology and medicine, as well as the successful implementation 
of such developments. An economic and legal analysis of aspects of patent law and commercialization of developments in 
this industry in Russia was carried out. Particular attention was devoted to organizational problems in patenting inventions 
based on research institutes and universities. The general goal of the study is to demonstrate the real effectiveness and state 
of commercialization of patents in the field of biology and medicine, as well as to identify the range of patenting problems that 
most inventors face. It has been proven that it is currently difficult for domestic inventors to occupy leading positions in the 
global market. The proposed adjustments to the process of patenting and obtaining copyright, including the fair remuneration 
mechanism, will create a favorable background for the commercialization of scientific developments.

Keywords: commercialization, patent, service invention, copyright holder, intellectual property, royalties, clinical 
trials, research institute.
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Введение
Патентование в области биологии и медицины является одним из важнейших направлений 

развития естественно-научных исследований и открытий в России, определяющих основу раз-
вития передовых производственных технологий. В целом к передовым производственным техно-
логиям относят технологии, кардинально изменяющие глобальное производство, сопряженные 
с искусственным интеллектом, что приводит к росту эффективности труда, а также решает клю-
чевые проблемы модернизации производства в рамках четвертой промышленной революции 
Индустрии 4.0. Использование искусственного интеллекта при проведении экспертизы интел-
лектуальной собственности позволит автоматизировать процесс анализа.

Ежегодно в Роспатент подается около 10 000 заявок, которые так или иначе затрагивают эти 
темы. Новые патенты фактически призваны решать вопросы не только совершенствования отрасли 
в целом, но и технологического развития этой отрасли (Москвин, Эриванцева, 2014). Несмотря на 
стремление естественных наук к созданию новых изобретений, с юридической точки зрения защита 
патентов в области медицины на протяжении нескольких десятилетий крайне слаба (Гаврилов, 
Ковалева, 2021). Причем сама законодательная база в этом направлении практически не развива-
ется, хотя желание властей улучшить политику в области патентования медицины существует. 

В последние годы патентная активность России снизилась. В 2021 году Россия выбыла из 
топ-10 стран мира по числу опубликованных во всем мире патентов на изобретения согласно 
ежегодному международному патентному рейтингу IFI Claims Patent Services. В настоящее время 
на первый план выдвигаются проблемы повышения научного прикладного потенциала, ликвид-
ности интеллектуальной собственности.

Теория о том, что патенты стимулируют разработку и коммерциализацию изобретений, 
кажется вариантом теории стимулирования изобретений, но с патентованием, происходящим на 
ранних этапах процесса изобретения, и перед грубым «изобретением» требуется много допол-
нительной работы для подготовки к использованию. Патент на ранней стадии рассматривается 
как гарантия того, что, если разработка окажется технологически успешной, ее экономическая 
выгода будет получена, что побуждает принять решение о ее разработке. Обладание патентом 
позволяет его владельцу выходить на рынки капитала для финансирования развития. Эта воз-
можность может быть важна для небольшой фирмы, сталкивающейся с большими затратами на 
разработку, прежде чем она сможет вывести свое изобретение на рынок.

Российская экономика начала XXI века отличается преимущественным развитием ресурсо-
добывающей отрасли. Опыт развитых стран доказывает преимущества инновационной модели 
экономического развития, в рамках которой экономический рост возможен за счет инноваций, 
обеспечивающих до 2/3 роста ВВП. Именно такая модель развития позволяет западным странам 
укреплять свои позиции на мировых рынках высокотехнологичной продукции и успешно решать 
социально-экономические проблемы. 
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Коммерциализация научных исследований возможна в различных организационных формах: 
внедрение прикладных исследований по заказу производственных фирм, после получения 
результатов НИР в рамках международных проектов, грантов в приоритетных областях, создание 
МИпов, совместных лабораторий, консорциумов научных, образовательных организаций и про-
изводственных компаний.

В практике коммерциализации научных исследований создаются механизмы контрактного, 
институционального и информационного направлений. Первоначальная поддержка малых иннова-
ционных предприятий, созданных на базе НИИ и ОО после принятия Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях прак-
тического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» от 02.08.2009  
№ 217-ФЗ через упрощенную систему налогообложения, льготные ставки отчислений от фонда 
оплаты труда, возможность размещения технопарка на площадях образовательных и научных орга-
низаций и др. создавала благоприятный фон коммерциализации научных исследований. С 2023 г. 
пониженные тарифы применяются к ИТ-компаниям, радиоэлектронной промышленности.

Определенные результаты коммерциализации научных исследований достигаются через вве-
дение системы «стартап как диплом» в итоговую аттестацию магистрантов. Опыт Пущинского 
государственного естественно-научного института показал перспективность такой магистерской 
подготовки, если обучающиеся сами являются сотрудниками крупных компаний и параллельно 
решают производственные задачи, и процессе обучения внедряют новые технологии в обосо-
бленные подразделения или при регистрации самостоятельной компании. К примеру, среди 
целевой группы магистрантов направления 19.04.01 Биотехнология (все действующие сотруд-
ники группы компании АО ОХК «УРАЛХИМ» – ПАО «Уралкалий», в том числе ООО Уралхиминно-
вация) в 2023 г. созданы и защищены дипломы как стартапы1. 

Одним из показателей, отражающих научную производительность страны, зачастую является 
количество поданных заявок на патенты. Все версии теории стимулирования изобретений предпо-
лагают, что либо без патентной защиты не будет изобретений, либо, в более общем плане, что без 
патентной системы стимулы к изобретениям будут слишком слабы, чтобы отражать общественный 
интерес (Mansfield, 1986). В частности, они предполагают, что усиление патентной защиты приведет 
к увеличению количества изобретений (Demir, Stamhuis, 2023). Таким образом, при отсутствии избы-
точных усилий, которые могли бы возникнуть, если бы многие группы работали над конкурирующими 
вещами, более сильная патентная защита приводит к большему количеству полезных изобретений.

Особую актуальность проблема патентной защиты имеет при реализации межправительственных 
проектов. К примеру, в рамках реализации программы «Инновационное развитие производства карто-
феля и топинамбура» (науч. рук. О. Ю. Патласов) в Программе Союзного государства объектом имуще-
ства объявляется Союзное государство Россия-Беларусь, а в Государственном контракте № 243/19 от 
18.02.2014 г. в п. 4.3 указывалось, что все имущественные права на результаты, созданные в процессе 
выполнения работ при исполнении Государственного контракта и отраженные в отчетной докумен-
тации, включая компьютерные программы и мультимедийную продукцию, принадлежат Российской 
Федерации. При заявленном приоритете Программы Союзного государства над национальными тре-
бованиями, необходимо было все патенты оформить на Союзное государство при отсутствии реаль-
ного механизма, даже при этом впоследствии новая созданная семеноводческая техника так и не была 
запущена по причине патентных препятствий, при наличии интереса машиностроителей.

Методы
При теоретико-методологическом исследовании использовался диалектический, системный, 

комплексный и объективно-субъективный подход. Кроме того, используются методы для критиче-

1Регламент выполнения и защиты выпускных квалификационных работ формате «ВКР как стартап» по программам высшего образования – 
программам магистратуры был разработан профессорами Дулясовой М. В., Патласовым О. Ю., Артюховой С. И., признанный в 2022 г. лучшей 
практикой образования. https://sowa-ru.com/item-work/2022-1814/ https://pushgu.ru/upload/iblock/2a1/couha300t2uktq504h3d8no4pmz6p1po/
reglament_vypolnenija_i_zashhity_vypusknyh_kvalifikacionnyh_rabot_v_forme_vkr_kak_startap_po_programme_vysshego_obrazovanija_programma_mag-
istratury.pdf
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ского анализа, а также монографический, которые включают в себя анализ научно-методической 
и периодической литературы по проблеме исследования; сравнительный анализ, метод статисти-
ческого анализа и системного анализа деятельности. Исследование основывается на эмпириче-
ском методе сравнения, а также теоретических методах изучения, обобщения и анализа. Основой 
работы выступили фундаментальные и прикладные труды отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам коммерциализации научных исследований и патентования. Метод междисципли-
нарных исследований привлекался при экономико-правовом исследовании организации патенто-
вания, создания правового поля в рамках БРИКС. Результаты научной статьи сформулированы с 
опорой на исследования современных тенденций патентования в России и других странах мира.

Обзор литературных источников
Дж. Биддл (2011) представил теоретическое обоснование коммерциализации науки, в част-

ности, форм коммерциализации, которые в настоящее время широко распространены в США, 
проанализировал причины, искажающие последствия конфликта интересов, ограничений сво-
бодного потока информации, возникающего в результате распространения патентования и 
лицензирования, и ограничений научной свободы, возникающих в результате усиления корпо-
ративного контроля над принятием научных решений.

Философский взгляд и этические аспекты регистрации интеллектуальных продуктов пред-
ставлены в монографии «Интеллектуальная собственность и теории правосудия», где авторы 
задают вопросы: «Могут ли права интеллектуальной собственности быть справедливыми?», «Что 
отличает интеллектуальную собственность от недвижимости?», «Что плохого в бесплатности и 
как теории справедливости могут учитывать стимулы?» (Gosseries, Marciano, Strowel, 2008).

Хироясу Иноуэ, руководствуясь методологией сетевой науки, всесторонне анализирует 
совместное патентование в Японии и США, которое означает непосредственное сотрудничество 
между фирмами и изобретателями; раскрыл географические и временные характеристики и 
структуры сообщества сети совместного патентования, предоставил модели, которые оценивают 
вероятность новых связей между фирмами и изобретателями (H. Inoue 2019).

Ряд исследователей изучают проблемы привлечения интеллектуальной собственности в хозяй-
ственный оборот компаний, ее объективную оценку, регулирование правоотношений между участ-
никами нововведений, оформление и заключение лицензионных договоров (Куприянова, 2019)

Исследователи предлагают считать ведущими эндогенными факторами модификацию интел-
лектуального продукта и в качестве действенного инструмента превращения интеллектуальных 
продуктов в доходные активы фирм, минимизации рисков предлагают бизнес-моделирование, 
используемое в практике функционирования успешных высокотехнологичных компаний зару-
бежных стран (Волкова, 2020).

В работе «Организация управления патентами» рассматриваются организационные решения, 
такие как создание отдельного патентного отдела или прямая интеграция патентной деятельности 
в бизнес-подразделения, которые должны приниматься в соответствии с целями управления патен-
тами, а в качестве альтернативы — передача услуг на аутсорсинг (Gassmann, Bader, Thompson, 2021). 

Е. И. Кушников предложил механизм преодоления проблемы рассогласования научных при-
кладных исследований университетов и реальных запросов рынка через внедрение в вузовскую 
практику модели G3 по Росвеллу (Kushnikov, 2021).

Ю. И. Буч анализирует возможные приоритетные направления коммерциализации для кон-
кретного университета, если отсутствует производственные мощности: оказание инжинирин-
говых и образовательных  услуг, правовая охрана учебных видеоматериалов и др. (Буч, 2020)

Представляет особый интерес для цели данной статьи цикл работ по применению патентного 
права к биотехнологии. Патентное право стало важнейшим компонентом правовой базы биотех-
нологической отрасли, предоставляя изобретателям средства для защиты исключительных прав 
на свои изобретения и возмещение затрат на исследования и разработки. В трудах отмечается 
особенность применения патентного права к биотехнологии из-за исключительной природы 
биологических материалов и процессов; эволюция патентного права в биотехнологии, начиная 
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с основополагающего дела Парка-Дэвиса против Малфорда и далее продолжение истории с раз-
витием технологии рекомбинантной ДНК и руководств Конференции Asilomar по безопасному 
обращению с генно-инженерными организмами (Stasi, 2023). 

Пандемия Covid-19 поставила ряд вопросов по злоупотреблению фармацевтическими патен-
тами, фиктивными судебными разбирательствами: от формалистического позитивизма к появ-
лению глобального права (Filho, Ido, 2022). 

Результаты
В России фундаментальные исследования обычно проводились академическими институтами 

и университетами, а прикладные исследования и внедрение концентрировались в отраслевых 
НИИ и технических университетах. Однако в 90-е годы цепочка доведения научных разработок 
от фундаментальных исследований до внедрения была разрушена. Академическим учреждениям 
пришлось активизировать свою деятельность в области прикладных разработок и их внедрения 
в промышленность, прежде всего отечественную.

По количеству поданных заявок на выдачу патентов в последнее десятилетие Россия все 
больше отстает от индустриально развитых стран. С 2015 года наблюдается тенденция к сни-
жению патентной активности России (рис.). В 2015 году отечественные заявители подали в 
стране и за рубежом 33,5 тысячи патентных заявок на изобретения, а в 2021 г. — 25,5 тысячи. 
Однако из всех заявок, поданных за рубеж из России, только треть приходится на Европейский и 
Американский патентный офис. Это в основном связано с высокими пошлинами  и юридической 
сложностью при подаче заявки на изобретение.

Патентная активность российских заявителей1

Dynamics of changes in patent activity in Russia1

Этот тренд идет вразрез с глобальными тенденциями: многие развитые и развивающиеся 
страны стабильно наращивают патентную активность. Итогом такого несоответствия доля 
России в общемировом потоке патентных заявок на изобретения уменьшилась с 1,2 в 2015 году 
до 0,8 % в 2021 году. По этому показателю страна переместилась с 10-го на 14-е место в мировом 
рейтинге1. Так, в 2021 году доля России в общем числе заявок, поданных по всему миру, не пре-
вышала 0,91 %, а их общее количество было в 51 раз меньше, чем в Китае, в 19 раз меньше, чем 
в США. Антироссийские санкции привели к тому, что в 2022 году количество патентных заявок 
снизилось на 13,1 % и составило 26,9 тысячи2.

Такое положение дел может определяться рядом факторов. 

1На пути к технологическому суверенитету: патентная активность России в 2015–2022 гг. https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/820284970.pdf
2Публикация ВОИС № 943RU/2022. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo-pub-943-2022-ru-wipo-ip-facts-and-figures-2022.pdf

* Данные о патентных заявках, поданных за рубежом, отсутствуют.
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• Отставание в патентовании может быть связано с тем, что заявка на выдачу патента пода-
ется после завершения НИОКР, а получение патента длится не один год. 

• Отсутствие справедливого вознаграждения за патент и его реализация является важным 
мотивом в отказе от патенования для авторов. 

• У научных организаций и частных компаний могут отсутствовать финансовые возможности 
или мотивация для регистрации патента и его дальнейшего продвижения. 

• Изобретатели могут просто не знать о возможности патентования или не видят необходи-
мости в защите интеллектуальной собственности в России, а зарубежное патентование для рос-
сийских граждан остается почти недоступным по своей стоимости.

• Трудности (финансовые, санкционные) в приобретении необходимых реактивов для про-
ведения медико-биологических экспериментов могут являться непреодолимой преградой для 
подачи заявки на изобретение.

Особенно уязвимы в этом контексте патенты в области биологии и медицины. Перед тем 
как использовать патент, к примеру в фармацевтике, необходимо провести ряд дорогостоящих 
доклинических и клинических испытаний, в результате которых 90 % изобретений отсеиваются 
и могут использоваться только как косметические средства и добавки (если не показан токси-
ческий эффект). К этому в основном и приходит часть изобретателей для получения экономи-
ческого эффекта. В отличие от патентов по техническим направлениям, которые могут ограни-
чиваться подачей в патентный офис всего лишь конструкторских чертежей новых изобретений, 
новые изобретения в биологии и медицине должны в своем большинстве содержать данные 
пилотных экспериментов, которые зачастую невозможно провести без помощи научно-исследо-
вательских центров при НИИ, университетах или частных компаниях. К тому же в большинстве 
случаев для проведения экспериментов необходимы дорогие расходные материалы (реактивы). 
При детальном анализе патентной базы данных Роспатента нами было установлено, что боль-
шинство авторов и одновременно патентообладателей представлены в технической области. 
Иными словами, авторы, которые могут подать патент без использования научно-технической 
базы сторонних организаций, в этом плане получают конкурентное преимущество. 

Согласно устоявшимся положениям большинства НИИ и частных компаний, работающих в био-
логическом и медицинском направлении, изобретение, которое создано на работе, является слу-
жебным изобретением и собственностью этой организации (Перепечко, Шарина, Гришина, Рахма-
нова, 2020). Такое утверждение отчасти справедливо, поскольку большинство изобретений подается 
в рамках грантов или госзаданий. Однако ситуация, при которой автор изобретения при самостоя-
тельном и независимом исследовании может стать и патентообладателем, остается неясной.

Исследованию различных аспектов злоупотребления правом субъектами отношений, возникаю-
щими в рамках института служебных объектов патентного права, уделяется не так много внимания 
в правовой науке. Вместе с тем, как уже неоднократно отмечалось, большинство объектов патентных 
прав, создаваемых в России, относится к разряду служебных. Особенно актуализируется рассматри-
ваемая проблематика в контексте современных экономических, политических, социальных реалий, 
требующих активизации и, следовательно, стимулирования инженерного творчества, инноваци-
онной деятельности компаний (Галифанов, Карлиев, 2021). Одной из причин снижения патентной 
активности в России является тот факт, что многие изобретатели не видят экономической выгоды в 
получении патента. Согласно постановлению правительства РФ № 512, за регистрацию служебного 
изобретения его автор получает от работодателя разовую премию в размере 30 % от месячной зар-
платы, а за использование ноу-хау в производстве – 100 % перманентно раз в год. 

Служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (слу-
жебные объекты патентных прав, в соответствии со ст. 1370 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, являются институтом гражданского права). Однако их определение, а именно «созданные 
работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работо-
дателя», указывает на то, что квалифицирующими признаками являются трудовые отношения рабо-
тодателя с работником, возникающие в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
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прежде всего на основании заключенного трудового договора. При этом характер трудовых отно-
шений не столь однозначен. На стадии заключения трудового договора стороны не равны изначально.

Можно предположить, что создание служебного изобретения – выход за пределы трудовой 
функции, трудовых обязанностей работника (Кряжева, 2022). Следовательно, выплата несоиз-
меримо малого вознаграждения за изобретение нарушает права работника-автора на справед-
ливую оплату труда.

Увеличение числа изобретений – одна из целей госпрограммы «Цифровая экономика», при-
нятой в 2017 году, где было предложено выбрать одну из форм статуса правообладателя в направ-
лении интеллектуальной собственности: «Правообладатель – организация», «Правообладатель 
– автор» или смешанная модель (Гаврилов, Ковалева, 2021). Сейчас, по оценкам Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов, не более 5 % компаний в России платят именно за 
новаторство. В большинстве организаций он, несмотря на то что имеет законное право, может 
получить символическую сумму или не получить ничего. 

Перечисленные проблемы также являются и препятствием к коммерциализации изобре-
тений в области биологии и медицины, поскольку вся интеллектуальная собственность ставится 
в НИИ на баланс как нематериальный актив, который сложно или невозможно отторгнуть. Как 
следствие, НИИ может лишь продать исключительную лицензию па изобретение, что часто не 
устраивает частные научные компании и производственные предприятия. 

Следует отметить, что в некоторых НИИ принимаются локальные положения по таким 
«острым вопросам». К примеру, в ИТ СО РАН были разработаны внутренние акты по охране 
интеллектуальной собственности, которые включают в себя интелектуальную защиту авторов 
изобретений, возможность авторов быть правообладателями патентов, положение о справед-
ливом распределении ресурсов от продажи патентов или лицензий. 

В таких актах зачастую предусматривается ряд условий, при которых автор патента может 
стать его правообладателем: покупка расходных материалов, оплата работы на научно-исследо-
вательском оборудовании по договору с центром коллективного пользования, оплата патента и 
прочих издержек. 

Выводы
Использование количественных отчетных индикаторов результатов интеллектуальной дея-

тельности не позволяет дать адекватную комплексную оценку как могло бы быть через мето-
дики, предполагающие интегральные значения силы патентов интеллектуальной собствен-
ности. Авторы проанализировали действующие методики оценки силы патента.

Часть проблем может быть решена путем совершенствования законодательной и нормативной 
базы инновационной деятельности. Создание регламентируемой методологии и примерной 
методики экспертизы патентов, рекомендованные Роспатентом, позволило бы унифицировать 
процесс оценки силы патентов.

Поскольку нынешняя патентная система в России до сих пор оказалась недостаточно приспо-
собленной для рассмотрения правовых и научных вопросов патентования, существует необхо-
димость в новом подходе к управлению для лучшей защиты изобретателей, которые были бы 
более совместимыми, подотчетными и прозрачными в патентной оценке. Квалифицированная 
экспертиза, финансирование и справедливое соблюдение авторского права позволят эффективно 
и своевременно поддерживать на каждом этапе процесс написания и подачи заявок на изобре-
тения, проведение дальнейших исследований и конкурентное преимущество в области биологии 
и медицины. 

Процесс передачи технологий будет развиваться только вместе с подъемом российской про-
мышленности и целевой поддержкой международного патентования. Более того, совершенство-
вание экосистемы интеллектуальной собственности межгосударственных объединений, таких 
как БРИКС, позволит расширить ее горизонты защиты. В качестве постановки проблемы можно 
заявить о целесообразности создания рамочного модельного кодекса БРИКС по интеллекту-
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альной собственности с целью синхронизации национальных законодательств, в том числе в 
соответствии с некоторыми положениями Евразийской патентной конвенции (1994), инструк-
циями к Договору о патентной кооперации (2022), документами Всемирной организации интел-
лектуальной собственности.

Источники

Буч Ю. И. (2020) Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Инновации, № 
10 (264), с. 3–10. DOI: 10.26310/2071-3010.2020.264.10.001.

Волкова Т. И. (2020) Теоретические основы востребованности институциональной защиты интел-
лектуальной собственности в России. Журнал экономической теории, т. 17, № 3, с. 719–731. DOI: 
10.31063/2073-6517/2020.17-3.15

Гаврилов В. Н., Ковалева Р. В., Денисултанов И. С. (2021) Патентование в области медицины. Юри-
дические исследования, № 2, с. 36–43.

Галифанов Р. Г., Карлиев Р. А. (2021) Идея, научное открытие, изобретение. Интеллектуальная соб-
ственность. Промышленная собственность, № 9, с. 33–54.

Кряжева Е. Н. (2022) Проблема злоупотребления правом субъектами служебных изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов. Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 2 (36), с. 83–89.

Куприянова Л. М. (2019) Эффективная модель коммерциализации интеллектуальной собственно-
сти. Мир новой экономики, № 13(1), с. 104–110. DOI: 10.26794/2220-6469-2019-13-1-104-110

Кушников Е. И.  (2021) Проблемы и перспективы коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности в университете. Технологическое предпринимательство, коммерциализация 
результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий : сб. тр., с. 149–153.

Москвин С. В., Эриванцева Т. Н. (2014) Особенности и необходимость патентования медицинских 
разработок. Урология, № 5, с. 5–9.

Перепечко Л. Н., Шарина И. А., Гришина Н. В., Рахманова А. Р. (2020) Исследование силы патентов 
российских научно-исследовательских организаций. Мир экономики и управления, т. 20, с. 68–83. 

Biddle J. (2011) Bringing the Marketplace into Science: On the Neoliberal Defense of the Commercialization 
of Scientific Research. In: Carrier M., Nordmann A. (eds) Science in the Context of Application. Boston 
Studies in the Philosophy of Science, vol. 274. Springer, Dordrecht. DOI: 10.1007/978-90-481-9051-5_15

Esra D., Evert S. (2023) Patenting human biological materials and data: balancing the reward of innovation 
with the ordre public and morality exception, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 18, 
Issue 7, pp. 546–553. DOI: 10.1093/jiplp/jpad052

Filho C. S., Ido V.H.P. (2022) Courts and Pharmaceutical Patents: From Formalist Positivism to the 
Emergence of a Global Law. In: Correa, C.M., Hilty R. M. (eds) Access to Medicines and Vaccines. 
Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-83114-1_8

Gassmann O., Bader M. A., Thompson M.J. (2021) Organizing Patent Management. In: Patent Management. 
Management for Professionals. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-59009-3_5

Hiroyasu I. (2019) Co-patenting: An Analytic Tool for Cooperative Research and Development. Springer 
Tokyo. DOI: 10.1007/978-4-431-54807-2 

Intellectual Property and Theories of Justice (2008) Editors A. Gosseries, Alain Marciano, A. Strowel. 
Palgrave Macmillan London. DOI: 10.1007/978-0-230-58239-2  

Mansfield E. (1986) Patents and innovation. Management Science, vol. 32, pp 173–181. DOI: 
10.5555/2938450.2938453

Stasi A. (2023) The Application of Patent Law to Biotechnology. In: Biotechnology Law and Policy. Springer, 
Singapore. DOI: 10.1007/978-981-99-2135-5_4 

References

Biddle J. (2011) Bringing the Marketplace into Science: On the Neoliberal Defense of the Commercialization 
of Scientific Research. In: Carrier M., Nordmann A. (eds) Science in the Context of Application. Boston 
Studies in the Philosophy of Science, vol. 274. Springer, Dordrecht. DOI: 10.1007/978-90-481-9051-
5_15

Buch Yu. I. (2020) Kommertsializatsiya rezul’tatov intellektual’noy deyatel’nosti [Commercialization 
of the results of intellectual activity]. Innovations, no. 10 (264), pp. 3–10. DOI: 10.26310/2071-
3010.2020.264.10.001 (In Russian).

Esra D., Evert S. (2023) Patenting human biological materials and data: balancing the reward of innovation 
with the ordre public and morality exception, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 18, 
Issue 7, pp. 546–553. DOI: 10.1093/jiplp/jpad052

Filho C. S., Ido V.H.P. (2022) Courts and Pharmaceutical Patents: From Formalist Positivism to the 
Emergence of a Global Law. In: Correa, C.M., Hilty R. M. (eds) Access to Medicines and Vaccines. 
Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-83114-1_8

Galifanov R. G., Karliev R. A. (2021) Ideya, nauchnoye otkrytiye, izobreteniye [Idea, scientific discovery, 
invention]. Intellectual property. Industrial property, no. 9, pp. 33–54 (In Russian).

Gassmann O., Bader M. A., Thompson M.J. (2021) Organizing Patent Management. In: Patent Management. 



250

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 17  № 4  2023

Management for Professionals. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-59009-3_5
Gavrilov V. N., Kovaleva R. V., Denisultanov I. S. (2021) Patentovaniye v oblasti meditsiny [Patenting in 

the field of medicine]. Legal Studies, no. 2, pp. 36–43 (In Russian).
Hiroyasu I. (2019) Co-patenting: An Analytic Tool for Cooperative Research and Development. Springer 

Tokyo. DOI: 10.1007/978-4-431-54807-2 
Intellectual Property and Theories of Justice (2008) Editors A. Gosseries, Alain Marciano, A. Strowel. 

Palgrave Macmillan London. DOI: 10.1007/978-0-230-58239-2  
Kryazheva E. N. (2022) Problema zloupotrebleniya pravom sub"yektami sluzhebnykh izobreteniy, 

poleznykh modeley, promyshlennykh obraztsov [The problem of abuse of rights by subjects of official 
inventions, utility models, industrial designs]. Journal of the Intellectual Rights Court, no. 2 (36), pp. 
83–89 (In Russian).

Kupriyanova L. M. (2019) Effektivnaya model’ kommertsializatsii intellektual’noy sobstvennosti [An 
effective model for the commercialization of intellectual property]. The world of the new economy, 
no. 13(1), pp. 104–110. DOI: 10.26794/2220-6469-2019-13-1-104-110 (In Russian).

Kushnikov E. I. (2021) Problemy i perspektivy kommertsializatsii rezul’tatov intellektual’noy deyatel’nosti 
v universitete [Problems and prospects for commercializing the results of intellectual activity at the 
university]. Tekhnologicheskoye predprinimatel’stvo, kommertsializatsiya rezul’tatov intellektual’noy 
deyatel’nosti i transfer tekhnologiy — Technological entrepreneurship, commercialization of the results 
of intellectual activity and technology transfer: collection of articles. tr., pp. 149–153 (In Russian).

Mansfield E. (1986) Patents and innovation. Management Science, vol. 32, pp 173–181. DOI: 
10.5555/2938450.2938453

Moskvin S. V., Erivantseva T. N. (2014) Osobennosti i neobkhodimost’ patentovaniya meditsinskikh 
razrabotok [Features and need for patenting medical developments]. Urology, no. 5, pp. 5–9 (In 
Russian).

Perepechko L. N., Sharina I. A., Grishina N. V., Rakhmanova A. R. (2020) Study of the strength of patents of 
Russian research organizations. World of Economics and Management, vol. 20, pp. 68–83 (In Russian).

Stasi A. (2023) The Application of Patent Law to Biotechnology. In: Biotechnology Law and Policy. Springer, 
Singapore. DOI: 10.1007/978-981-99-2135-5_4 

Volkova T. I. (2020) Teoreticheskiye osnovy vostrebovannosti institutsional’noy zashchity intellektual’noy 
sobstvennosti v Rossii [Theoretical foundations of the demand for institutional protection of intellectual 
property in Russia]. Journal of Economic Theory, vol. 17, no. 3, pp. 719–731. DOI: 10.31063/2073-
6517/2020.17-3.15 (In Russian).

Информация об авторах

Некрасов Павел Валерьевич 
Научный сотрудник. Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Казанский 
федеральный университет, г. Пущино, РФ. 
ORCID ID: 0000-0002-5168-5404. 
E-mail: pgta01@mail.ru

Сергеев Александр Игоревич 
Кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник. Институт биофизики 
клетки ФИЦ ПНЦБИ РАН, г. Пущино, РФ. 
ORCID ID: 0009-0004-5498-8234. 
E-mail: sergeev.bio@gmail.com

Патласов Олег Юрьевич 
Доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики и финансов. Российский 
государственный университет народного 
хозяйства им. В. И. Вернадского, г. Балашиха, 
РФ; профессор кафедры экономики и 
управления, Омская гуманитарная академия, 
г. Омск, РФ. 
ORCID ID: 0000-0003-2015-1474. 
E-mail: opatlasov@mail.ru

Autor’s information

Pavel V. Nekrasov
Research associate, Institute of Theoretical and 
Experimental Biophysics of the Russian Academy 
of Sciences, Kazan Federal University, Pushchino, 
Russian Federation. 
ORCID ID: 0000-0002-5168-5404. 
E-mail: pgta01@mail.ru

Alexander I. Sergeev
Cand. Sc. (Biological), Senior Researcher, Institute 
of Cell Biophysics, Federal Research Center of 
Biological Sciences, Russian Academy of Sciences, 
Pushchino, Russian Federation. 
ORCID ID: 0009-0004-5498-8234. 
E-mail: sergeev.bio@gmail.com

Oleg Yu. Patlasov 
Dr. Sc. (Econ), Professor. Vernadsky Russian State 
University of National Economy, Balashikha, 
Russian Federation. Professor of the Department of 
Economics and Management. Omsk Humanitarian 
Academy, Omsk, Russian Federation. 
ORCID ID: 0000-0003-2015-1474. 
E-mail: opatlasov@mail.ru


